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Б. с. СОКОЛОВ 

О З НА Ч Е НИИ ДР Е В Н Е й ШИХ МИКРОФОССИЛИй 
РАСТИТЕЛЬ Н О й  П РИРОДЫ * 

Остатки органического мира, о которых идет речь, изве
стны уже более 1 00 лет, но только в последние 20-25 лет, 
благодаря главным образом работам советских ученых и не
СКОЛЬRО позднее - а мериканских, они приобрели широкую 
известность, определенное значение в стратиграфии и вы
звали к себе огромный историко-биологический интерес (Опа
рин, 1968; Glaessner, 1 962; Cloud, 1 968; Termier, 1 968; Calvin, 
1 969; Urbanek, 1 970; Barghoorn, 1 97 1 ;  и др. ) . 

История изучения древнейших микрофоссилий с органи
ческой оболочкой в СССР фактически начинается с пионер
ских исследований С. Н. Наумовой ( 1949, 1 95 1 )  и Б. В. Ти
мофеева ( 1 952, 1 955) . Мы не можем сказать, что этот более 
чем двадцатилетний путь был триумфальным, правильнее 
всего его назвать просто трудным, как и всякое новое поиско
вое направление в науке: здесь немало было ошибок и за
блуждений относительно природы микрофоссилий, неверных 
стратиграфических трактовок и обычных «эмоциональных пе
регрузок», связанных с преувеличенной оценкой еще слабо 
р азработанного нового метода.  

Сенсацией был доклад акад. Н .  С .  Шатского ( 1 948) об
щему собранию АН СССР в 1 947 г. об открытии С. Н. Нау
мовой ( 1 946) спор наземных Pteridophyta с трехрадиальной 
щелью р азверзания в «синих глинах» (включая и так назы
ваемые ляминаритовые глины, Т. е. верхний венд в современ
ном понимании) Прибалтики, а позднее - и в рифейских тол
щах Урала (Наумова,  1 951 ) . Аналогичное представление 
о подобных микрофоссилиях уже было высказано почти за 
десять лет до этого (Reissinger, 1 939) ,  но оно приобрело ши
р очайшее распространение лишь после упомянутой академи
ческой сессии, когда соответствующие исследования были 
поставлены во многих геологических учреждениях Ленингра
да,  Москвы, Иркутска, Киева и других городов. Однако мно-

* Из вступительного слова I1a Всесоюзном коллоквиуме по микрофито
фоссилиям протерозоя и раннего палеозоя. Ленинград, Институт геологии 
и геохронологии докембрия АН СССР, ]2-]6 апреля 1 97 1  г. (см. Тимофе
ев, ]97]). 
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гое fI этом новом вопросе было на  первых порах заблужде
нием. Если палеофитологи теперь отлично знают, что открыты 
были не споры наземных растений, а остатки древнего мик
рофитопланктона, по преимуществу, то очень жаль, что ши
роким кругам геологов и негеологов СССР так и не было 
р азъяснено столь же популярным способом истинное поло
жение вещей. до сих пор в литературе появляются ссылки 
на давно устаревшие сообщения об открытии советскими уче
ными наземной флоры высших растений докембрийского 
ВОЗQаста. 

Нет смысла анализировать здесь сложную историю этого 
запутанного вопроса, к тому же специалистам она хорошо 
известна,  особенно после интересных критических исследова
ний последних лет ( Волкова, 1964, 1965; Тимофеев, 1963, 
]966; и др . )  и Первого Всесоюзного симпозиума по палеон
тологии докембрия и раннего кембрия (Новосибирск, 1 965) . 
Более важно сейчас ясно представить современное состояние 
н а у ч н о г о изучения древних микрофоссилий, добиться 
максимального понимания исследователями друг друга, от
БРОСIIТЬ все устаревшие биологические и биостратиграфиче
ские представления, с какими бы авторитетами они не свя
зывались. 

Что же можно теперь считатЬ бесспорным и положитель
ным из многолетнего опыта деятельности советских и зару
бежных акритархологов, занимающихся микрофоссилиями 
докембрия и раннего палеозоя? Можно назвать, по крайней 
мере, следующее. 

1 .  В существенной степени выяснена природа многих мик
рофоссилий: это гла�ным образом разнообразный микрофи
топланктон, который отнюдь не безразличен, !{ак часто при
нято думать в отношении палинологических комплексов на
земной и амфибиальной растительности, к среде захоронения, 
а прямо зависит от фациалыюй обстановки среды жизни (Ива
новская, Тимофеев, 1971 ) . Признание этого факта заставляет 
серьезно пересмотреть тот оптимизм, с которым многие стра
ТИIрафы подходят к р ешению вопросов отдаленной корр еля
ции по !<омплексам древних микрофоссилий, явно преувели
чивая эоловый фактор р азноса; но вместе с тем МИКРОфито
планктон не теряет при этом ни одного биостратиграфическо
го качества, свойственного живым организмам водной среды. 

В систематическом отношении древние микрофоссилии 
принадлежат к одноклеточным водорослям ( сине-зеленым, 
включая превосходно сохранившиеся н итчатые формы, зе
леным,  возможно, пиррофикофитам и другим типам) ,  грибам 
(фикомицетам ) ,  бактериям. Достаточно определенно именно 
о такой систематической трактовке микроорганизмов, скры
ваемых под названиями «микрофоссилии», «акритархи», «сфе
роморфиды» И др., свидетельствуют недавние р аботы ряда 



исследователей (Schopf, B lacic, 1 971; Timoieev, 1970; и др.). 
2. Установлено отсутствие в древних отложениях (есть 

основание считать - до среднего ордовика) спор выtших на
земных р астений с тетрадным рубцом, что хорошо согласу
ется с современными представлениями о геохимической исто
рии древней атмосферы Земли (Cloud, Gibor, 1970) . Ее 
свободный кислород, несомненно, является продуктом жиз
недеятельности прежде всего древнего фитопланктона Миро
вого океана; только таким путем мог н ачать формироваться 
И озоновый щит Земли, обеспечивающий выход на  сушу как 
высших растений, так и животных. Достижение 1/1 О современ
ного уровня 02 В атмосфере могло стать критической точкой. 

3. Полностью рассеян очень устойчивый и даже воинству
ЮЩИ!"I скептицизм относительно возможности обнаружения 
растительных микрофоссилий в древнейших отложениях Зем
ли (особенно подвергшихся эпигенетическим изменениям) . 
После открытий, сделанных в Южной Африке в различныл 
подразделениях «системы» Свазиленд ( Schop [, В агghогп, 
1 967; Brooks, Sha\v, 1970) , стало возможным утверждать, что 
породы, имеющие древнейшие изотопные датировки (3,1; 3,4; 
3,7 млрд. лет) , уже содержат микрофоссилии с органической 
оболочкой, заключающей такой бесспорный растительный 
индикатор, }<ак  спорополленин. Этот факт приобретает совер
шенно исключительное значение для проблемы происхожде
ния (или появления) жизни на Земле - практически почти 
одновременно с формированием коры! Находки растительных 
микрофоссилий более молодого докембрийского возраста 
теперь широко известны по многочисленным работам, каса
ющимся уже всех континентов. 

4. Доказано стратиграфическое значение р астительных 
микрофоссилий, в чем особенно велики заслуги советских ис
следователей в последние годы. Оно совершенно бесспорно 
для кембрия, венда и большей части рифея, II есть все осно
вания считать, что диапазон стратиграфической ценности 
древних микрофоссилий будет существенно расширен . Я по
лагаю, что постепенно микрофоссилии с органической оболоч
кой, как  бесспорно целостные в биологическом смысле гр' п
пы о р г а н и з м о в,  займут ведущее место в биостратиграфии 
всего докембрия, отодвинув на второй план, даже в позднем 
докембрии, обе группы фитолитов сложного происхождения 
(строматолиты и микрофитолиты) . Последние, будучи лишь 
продуктами жизнедеятельности тех же сине -зеленых водорос
лей и бактерий, способных внеклеточно фиксировать карбо
наТlIые структуры микробиогермного характера,  очень труд
ны для диагностики и применения обычных таксономических 
процедур п алеоботаники. Разнообразие в последовательности 
смеIlЯЮЩИХСЯ фитолитических образований докембрия бес
СПОРНО, но �ряд ли стратиграфический эффект этого явления 
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'(пока довольно грубый) окажется более значительным, чем 
экологический. 

5. Разработаны современная химическая методика извле
чения растительных микрофоссилий из горных пород различ
ного состава, методика их палеонтологического изучения в 
различных условиях и методы их изображения, включая ис
пользование электронной сканирующей  микроскопии, вероят
но, бесполезной для фитолитов. 

Однако остаются еще вопросы, требующие р азрешения и 
напряженного, терпеливого и целеустремленного труда в изу
чении древних микрофоссилиЙ. Вот главнейшие из них . 

1 .  Дальнейшее выяснение природы всех групп древних мик
рофоссилий, основанное на более глубоких, чем современные, 
и точных значениях, включая палеобиохимические исследова
ния и исследования с использованием растровых электрон
ных микроскопов. Необходимо таксономическое разгр аничи
вание микрофоссилий с учетом условности современного обоз
начения «растительные микрофоссилии» (здесь определенно 
заключаются представители нескольких неанимальных царств 
и типов) . Со всех точек зрения чрезвычайно существенно 
точное выяснение времени становления эукариот (по-видимо
му, это произошло около н ачала рифея) , что имело фунда
ментальное значение для дальнейшей эволюции органическо
го мир а  Земли. По этой причине, например, исключительно 
важно открытие таких родов, как Nucellosphaeridium Тiт., 1 963; 
Caryosphaeroides SCllOpf, 1 968; Glenobotrydion Schopf, 1 968; 
Fibularix Pflug, 1965, и ряда других с проявлениями карио
Iшнеза .  

Эти исследования постепенно должны привести к устране
нию названия Acritarcha как вынужденного и условного 
сборного понятия, не имеющего ценности в системе органи
ческого мира .  Кажется, что особого внимания заслуживает 
группа древних и постпалеозойских «гистрихосферид», нуж
дающаяся в ревизии в первую очередь. 

2. Выработка или принятие единой (общепринятой) мор
фологической классификации древних микрофоссилий с уче
том во всех таксономических операциях принципов и правил 
Международного !<одекса ботанической номенклатуры (1956, 
1 959) . Параллельное существование нескольких классифика
ций (С. Н .  Наумовой, Б. В.  Тимофеева, А. Эйзенака, Ч. Дау
ни и др . )  исключает возможность получения сравнимых ре
зультатов изучения микрофоссилий и значительно обесцени
вает как исследуемый (часто уникальный) м атериал, так и 
н аучные и практические в ыводы, вытекающие из его р ассмот
р ения. Должна быть немедленно начата терпеливая работа 
в этом н аправлении и, в конечном счете, принято общее ре
шение, обеспечивающее полное взаимопонимание специали
стов в СССР и за его пределами по вопросам процедур, так-
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сономии И номенклатуры.  Такое решение совершенно не ис
ключает поисков лучших классификаций в будущем, но оно 
может скорее всего привести к той полезной стабилизации .. 
в которой так нуждается практика стр атиграфической кор
реляции и вообще научный язык. 

3.  Полная ревизия родового и видового состава микро
фоссилий на основе сравнительного изучения родовых и ви
довых типов (их выделение совершенно обязательно) и 
исследования «внутривидовой» изменчивости «акритарх», 
стадий жизненного цикла и других явлений в жизни фито
планктонных протистов. Должны быть составлены исчерпы
вающие списки синонимов и выведены из употребления все 
невалидные названия ( сейчас они составляют большинство 
в употребляемой номенклатуре) . Очень важно воспользовать
ся при этой абсолютно необходимой ревизии опытом пал!!
нологов и палеоботаников. 

4. Строгое установление типовых комплексов видов фи
топланктона для всех основных стратиграфических подраз
делений докембрия (прежде всего верхнего, т. е. рифея и 
венда)  и раннего палеозоя (доордовика ) на  основе изучения 
стр атиграфического материала опорных разрезов различных 
регионов, хорошо обоснованных палеонтологически и радио
логически. Уже с достаточной определенностью lIЮЖНО отно
сить, например, преимущественное распространение или по
явление таких родов, как Leiosp/1aeridia (Юldinеllа) - к верх
нему рифею, Bavlinella - к венду, а Micrhystridium, Baltispha
eridium и Tasmanites - к балтийско{! серии, обычно связыва
емой с кембрийской системой. 

Но надо твердо помнить, что комплексы палеофитопланк
тона только тогда станут надежным инструментом стратигра
фической корреляции, когда будут самым тщательным обра
зом изучены из т и п о в ы х р а з р е з  о в,  возраст и страти
графическое положение подразделений которых з а р  а н е е 
я с н ы  и и с ч е р п ы в а ю щ е о б о с н о в а н ы  в с е м и  д ру
г и м и Д а н н ы м и. Сами по себе случайно в ыделенные ком
плексы фитопланктона докембрия и р аннего палеозоя ника
кой существенной возрастной информации без выполнени\"! 
этого. предварительного условия не несут; стратиграфическую 
ценность им  придает только строгая привязка к тому или иному 
исходному стратигр афическому стандарту. Без этого непремен
ного положения никакая стратигр афическая практика не 
может повысить ценность комплексов любых микрофоссилий .  

Не следует закрывать глаза на то, что многие наши ра
боты по древним микрофоссилиям выполнены н а  низком на
учном уровне, с примитивно понимаемыми стратиграфиче
скими целями. Поэтому необходимо выдвинуть сейчас задачу 
переизучения растительных микрофоссилий опорных страти
rрафических разрезов рифея, венда и кембрия СССР, ясно 
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отдавая себе отчет в то 11'1 , что речь идет прежде всего о фи
'fопланктон(;, t;вязанном с определенной средой обитания. Tpt
бующем современного биологического подхода l{ своему изу
чению и использования современных методических и научно
технических средств изучения. 

5. Обеспечение стерильности комплекса микрофоссилий; 
установление строжайшего кодекса правил (инструкций) , 
обеспечивающих эту стерильность. Далеко не  всякий мате
риал может быть пущен в обработку, и надо твердо знать, 
какие обстоятельства могут влиять на  «загрязнение» полу
ченных результатов. Нам хорошо известны многие примеры 
роковых ошибок, совершенно необоснованно становившихся 
причиной дискредитации самого микропалеофитологического 
метода. 

Традиционно и методически изучение древних микрофас
'силий входит в сферу палинологии, но, скорее всего, акритар 
холагические исследования затрагиваемого здесь н аправле
ния должны рассматриваться в качестве р аздела палеоаль
голагии или палеопланктоналогии. Это вопрос не второсте
пенный, так как от него зависит научный подход к материалу 
соответствующей при роды (пр еимущественно палеофито
планктону) и соответствующей среды жизни, т. е. весь стиль 
J-!аучного исследопания. 
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В.А.РУДАВСКАЯ,Б.М.ФРОЛОВ 

П ЕР В Ы Е  НАХОДКИ А КРИ ТАР Х  
В Н ИЖ Н И Х  ГО РИЗОНТАХ О П О Р Н Ы Х  Р АЗ Р ЕЗ О В  

ЮДОМС КОй С В И ТЫ 

При проведении маршрутных исследований в Юдомо-Май
ском р а йоне авторами быш! изучены опорные р азрезы юдом 
СКОЙ свиты в бассейнах рек Юдома,  Мая и Аллах-Юнь. Осо
беI!!IO тщательно были IIЗучены разрезы нижней терригенно
карбонатной части свиты. Наиболее полные ее р азрезы 
ОПl!саны в бассейне р. Юдомы н а  двух КРЫЛЬЯХ синклиналь
ной структуры, в 4,0 к м  ннже УСТЬЯ руч. МуолаНДЫII (запад
ное крыло.) и в урочище Нууччалаах ( восточное крыло) , 
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а также в 4,5 км выше устья р .  Кыра-Иатагы.  Комплексы 
акритарх были обнаружены в образцах, отобранных в пер
вых двух разрезах, поэтому здесь приводится их краткое 
описание. В обоих р азрезах на флишоидной толще усть-кир
бинской свиты по резкой поверхности, но без углового не
согласия, залегают (снизу вверх):  

1 .  Песчаники кварцевые, светло·серые до  белых, реже жел
товатые и TeMlНo·cepыe, с КlBapцeвЫM и желез'истым цементом, 
прослоями косослоистые, средне- и грубозернистые, иногда до 
гравелитов . . . . . . . . . . . . . . 

2. Песчаники кварцевые и кварц·полевошпатовые, мелко
JI средиезернистые, доломитистые, тонкослоистые, с прослоями 
аргиллитов темно-серых до черных, листоватые. На восточном 
крыле аргиллиты существенно преобладают в р азрезе 

3. доломиты серые с коричневатым оттенком, мелкозерни· 
стые, плитчатые, с прослоями аргиллитов темно·серых, тонко
плитчатых и песчаников доломитистых, мелкозернистых, квар
цевых. На восточном крыле количество прослоев аргиллитов 
увеличивается 

4.  Доломиты темно-серые и серые, с коричневатым оттен
ком, тонкозернистые, плитчатые. В верхней и нижней части 
пачки - прослои песчаников светло-серых, кварцевых, средне-
и мелкозернистых, доломитистых . . . . . 

5. Переслаивание доломитов зеленовато-серых, желтова
тых, пелитоморфных, окремненных и аргиллитов красно-бурых, 
зеленовато-серых, тонкоплитчатых . . . . . . . . 

6. Аргиллиты темно-серые, зеленоватые, тонкоплитчатые 
с прослоями доломитов темно-серых, зеленовато·серых, пели
томорфных, плитчатых. В 6-7 м выше подошвы пласт серых 
песчанистых доломитов . . . . . . • . . . . 7. Известняки доломитистые, темно-серые и черные, тонко
плитчатые, пахнущие при ударе сероводородом . 

МОЩНОСТЬ, ы 

8-9 

3 

8-10· 

32-37 

8-10 

1 6-20 

2-3 

в описанных разрезах юдомской свиты богатый комплекс 
акритарх обнаружен в аргиллитах второй пачки. Он пред
ставлен оболочками: Granomarginata prima Naum., Огаnо
marginata sp., Bavlinella faceta Schep., Favososphaeridium 
scandicum Tim., Nucellosphaeridium minutum Tim., Nucellos
phaeridium prima (Pych)., Leiomarginata simplex Naum.,  Lo
phosphaeridium sp. (фототабл. 1). Подобный комплекс акри
тарх обнаружен также в отложениях нижней части р азреза 
юдомской свиты В бассейне р.  Маи (район устья р.  элгэйи) . 
Здесь на  массивных доломитах лахандинской СВИТЫ залегают: 

МОЩНОСТЬ. м 

1. Аргиллиты красно-фиолетовые, тонкоплитчатые 3 
2. Аргиллиты зеленовато-серые, коричневые, серые, тонко

плитчатые с маломощными прослоями песчаников светло- и 
темно-серых кварцевых, среднезернистых . . . . . .  13 

3. Аргиллиты, аналогичные нижележащим, с прослоями 
доломитов тонкозернистых, серых и темно-серых плитчатых . 1 9  

4. Доломиты серые с коричневым оттенком, тонкозерни-
стые, плитчатые с прослояыи песчаН!lКОВ доломитистых, квар-
�� � 
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Выше залегает верхняя карбонаПiаJi ЧаСТЬ юдомской сви
ты. Описанный комплекс акритарх обнаружен в отложениях 
второй пачки, примерно в 20 м выше подошвы свиты. При 
обработке образцов из данных разрезов акритархи не  были 
найдены в отложениях усть-кирбинской свиты. Однако в 
образцах, отобранных из усть-кирбинской свиты непосредствен
но ниже контакта ее с ЮДОМСКОЙ свитой В бассейне р. Аллах
Юнь (район устья р .  Селенда ) , в массе встречены оболоч
ки Кildinella sinica Tim. и Кildinella vesljanica Tim. ,  харак
терные для верхнего протерозоя. Полученные данные 
позволяют уверенно сопоставить нижнюю терригенно-карбо
натную часть разреза ЮДОМСКОЙ свиты с литологически сход
ной нижней частью разреза мотской свиты Усть-Кут-Кирен
ского р а йона. 

Полученный из отложений юдомской, а также мотской 
свиты (Рудавская ,  1 971) комплекс акритарх наиболее близок 
комплексу, известному из нижнего кембрия (лонтовасские 
слои) Русской платформы (Волкова, 1 968) . Комплекс акри
тарх усть-кирбинской свиты типично верхнепротерозоЙскиЙ. 
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Е. Д. Ш Е П ЕЛ Е ВА 

СТРАТИГРАФИЧ Е С КО Е  РАСЧЛ Е Н ЕН И Е  
В Е НДС КИХ ОТЛ ОЖ Е НИй 

Ц Е Н ТРАЛ Ь Н ЫХ РАй О Н О В  РУССКОй П ЛАТФ О РМЫ 
П О  АКРИТАРХАМ 

Стратиграфическое расчленение и корреляция р азрезов 
венда на Русской платформе - одна из труднейших проблем 
современной геологической н ауки. Это обусловлено прежде 
всего отсутствием в этих отложениях фаунистических остат
ков. Единичные находки проблематических образований, 
встреченных здесь, не определяют их возраста. 
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Схема расположения скважин в центральных районах 
Русской платформы, в которых определялись акритархи. 

В отложениях венда в массовом количестве встречаются 
акритархи, которые могут служить надежным коррелятивом 
для сопоставления разрезов и стратификации этих отложений. 

Акритархи изучались в центральных районах Русской 
платформы (см.  рисунок) - в Пачелмском прогибе и Москов
cKoii синеКJIИзе. 

Полученный фактический материал позволил наметить в 
отложениях венда пять комплексов акритарх, последователь
но сменяющих друг друга во времени. Два комплекса ми!\:
рофоссилий установлены в самых дреВНIIХ отложениях вен
да - пачелмской серии, один характеризует волынскую серию, 
и два комплекса выделены из пород валдайской серии. 

По унифицированной стратиграфической схеме Русской 
платформы 1 965 г. в составе вендского комплекса установ
лены волынская и валдайская серии. Решением стратиграфи
ческого совеща ния по верхнему протерозою во€точных райо
нов Русской платформы (1966) к вендскому комплексу ог
несена пачелмская серия, залегающая под волынской и рас
сматриваемая ранее в составе верхнего рифея. 

Нижняя граница венда определяется по данным изотоп
ных определений в 680 млн.  лет (<<Решение стратигр. со
вещ. по пограничным слоям», 1 967) . Верхняя граница венда, 
соответствующая на Русской платформе границе валдайской 
серии и балтийской серии нижнего кембрия, определяется 
в 570 млн .  лет (Афанасьев и др. ,  1 964) или, по данным оп
ределения глауконитов, в 550+50 млн . лет. 
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Пачелмская серия 

Отложения пачелмской серии установлены в Пачелмском 
прогибе (стратотип) и Московском грабене в скважине 
П авловский Посад. Залегают они с размывом на подстилаю
щих образованиях верхнего рифея (сердобская серия). 

В составе пачелмской серии выделяются (снизу вверх) 
веденяпинская, воронская и кра сноозерская свиты (Клев
цова ,  Солонцов, 1 960) . 

Первый комплекс акритарх (фототабл. Il) установлен J3, 
отложениях веденяпинской свиты в Московском грабене
в скважине Павловский Посад ( гл .  2272-2680 м) и в Па
челмском прогибе в скважинах Сердобск 2 ( гл .  1 352--
1 470 м), Ворона 9 ( гл .  1 338- 1 420 м), Ворона 10 ( гл. 1 403-
1 548 М) и Ворона 1 2  ( гл .  1280-1440 М). 

В основании веденяпинской свиты в Пачелмском пр'Огибе 
залегает толща краСIIоцветных песчаников с подчиненными  
прослоями алевролитов и а'рг,илл,итов. Мощность песчаников 
30-45 м. Кра,с'ноцrв еТllые песчаники постепе.нно переходят в 
толщу тонкого чередования алевролитов, а ргиллитов и пе-сча
ников. Мощность толщи переслаивания составляет 150 м. 

В скважине Павловский Посад аналоги веденяпинской 
свиты установлены в интервале 2272-27 1 2  м.  Представлены 
эти отложения переслаиванисм темно-серых аргиллитов и 
светло-серых песчаников. 

Все формы, встреченные в веденяпинской свите Пачелм
ского прогиба,  гладкие с плотной и тонкой оболочкой со 
складками смятия .  В комплеI{се преоблада ют формы с плот
ной оболочкой. Характерны плотные оболочки с угловатыми, 
р езко очерченными складками смятия, относящиеся к роду 
Юldinеllа Tim. Диаметр их варьирует от 20 до 70 мк. В ком
плексе преобладают оболочки диа метром 40-70 мк, второе 
место занимают оболочки Kildinella, размер которых 20-
40 мк. Формы с гладкой тонкой оболочкой предста влены ви
дами LеiОРSОР/20sр/шега * minor Schep. (диаметр 10-30 мк) и 
Leiopsophosphaera pelucida Schep. (диа метр 30-60 мк). 

Все перечисленные формы составляют фон для данного 
комплекса. На  этом фоне в небольшом количеСТDе встреча
ются очень крупные плотные оболочки - Leiopsophosphaera 
warsanofievae Naum. и тонкие - Lеiорsор/юsрhаега gigantea 
Schep. Р азмер этих форм достигает 1 00 мк И более. Харак
терная особенность данного комплекса - фоссилизация обо
лочек в виде скоплений. Возможно, это указывает на недо
статочную степень зрелости оболочек. 

* На 11 Вессоюзном симпозиуме по микрофитофоссилиям протерозоя 
Ji ра'ннего палеозоя (Леllllllград, 1973) UI,IЛО рекомендовано р. Leiopsophos
phaera считать младшим СIIНО.IlИМОМ р. Lеiоsр/шet"idiа, 'р. Brochopsop/!ospha
era - р. Bavlil!ella. 
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Наиболее полный р азрез веденяпинской свиты изучен в 
скважине Ворона 1 2. Мощность этой толщи здесь 1 60 м .  
В нижней части разреза крупные формы Leiopsophosphaera 
zqюгsаnоfiеvае Naum. и L. gigantea Schep. в стречаются чаще, 
в верхней - реже; в кровле веденяпинской свиты не обнару
жено ни одной крупной формы. Подобна я  же закономерность 
отмечена в скважине Сердобск. В верхней части р азреза ве
деняпинской свиты количество Leiopsophosphaera warsano
fievae Naum. и L. gigantea Schep. сокращается по сравнению 
с образцами, отобранными в основании толщи переслаивания 
аргиллитов, алевролитов и песчаников. 

В скважине Ворона 9 в верхней части р азреза веденяпин
ской свиты встречены единичные форм ы  с ячеистой поверх
ностью оболочки Brochopsophosphaera minima Schep. 

В Московском грабене в скважине Павловский Посад в 
отложениях веденяпинской свиты также н аблюдалось появ
ление ячеистых оболочек в верхней части р азреза, только 
эти формы имели плохую сохранность. В отличие от р азрезов 
П ачелмского прогиба, в Павловском Посаде встречено до
вольно большое количество плотных гладких оболочек диа
метром 10-20 мк - Leiopsophosphaera sp . .NQ 1 ,  а скоплений 
оболочек почти не наблюдалось. 

Второй комплекс акритарх (фототабл. III) установлен в 
отложениях воронской и красноозерской свит в Пачелмском 
прогибе. Микрофоссилии из воронской свиты изучались в 
нескольких образцах из прослоев зеленовато-серых а р  гилли
тов в скважинах Ворона 9 ( гл .  962-986 м ) , Ворона 1 1  
(гл. 1500-1524 М) и Ворона 12 ( гл .  1202- 1 280 м) . Красно
цветные песчаники воронской свиты микрофоссилий не со
держали. 

Отложения красноозерской свиты анализировались в сква
жинах Ворона 9 ( гл .  807-858 м ) , Ворона 12  (гл .  781-924 м)  
и Морсово ( гл .  1 369- 1 428 м ) . Воронская свита сложена 
красноцветными песчаниками с редкими прослоями алевро
литов и аргиллитов. Мощность свиты 215-358 м.  

Красноозерская свита представлена тонким чередованием 
алевролитов, аргиллитов и песчаников. Мощность 150 м. 

Основными компонентами состава микрофоссилий из во
ронской И красноозерской свит, как и веденяпинской, явля
ются гладкие плотные и тонкие оболочки, причем плотные 
встречаются чаще, тонкие - реже. В данном комплексе среди 
оболочек рода Kildinella по сравнению с комплексом из веде
няпинской свиты преобладают формы диаметром 20-40 мк. 

Кроме оболочек Kildinella в стречаются гладкие тонкие 
оболочки Leiopsophosphaera minor Schep., L. pelucida Schep. 
Крупных микрофоссилий Leiopsophosphaera warsanofievae и 
L. gigantea Schep. ни  в одном образце из воронской и кра с
ноозерской свит не н аблюдалось. 
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Кроме микрофоссилий с гладкой ;-;оверхностью оболочки 
в данном комплексе присутствуют формы с ячеистой скульп
турой поверхности - Brochopsophosphaera minima Schep. Обо
лочки этого вида характерны для отложений воронской сви
ты. Они наблюдались в воронской свите в разрезах скважин 
Ворона 9, 11, 1 2. В отложениях красноозерской свиты обо
лочки Вгосhорsор/юsрhаега minima были встречены только в 
скважине Ворона 1 2. В разрезе этой скважины в отложениях 
красноозерской свиты наблюдались очень мелкие формы
Margominuscula antiqua Naum. 

Волынская серия 

В П ачелмском прогибе и Московской синеклизе отложе
ния волынской серии залегают с размывом и перерывом в 
осадконакоплении на подстилающих породах пачелмской се
р ии, оршанской свиты рифея или на  породах фундамента 
(Клевцова,  Солонцов, 1 96 1 ;  Иванова, 1 963; Веселовская, 
1 967; Кирсанов, 1 968) . В Пачелмском прогибе отложения 
волынской серии распространены в северо-западной зоне про
гиба ( Клевцова, Солонцов, 196 1 ) .  

Третий комплекс акритарх (фототабл. IV) установлен в 
отложениях я рцевской свиты волынской серии. 

В .  В .  Кирсановым ( 1968) в отложениях волынской серии 
tIачелмского прогиба и Московской синеклизы выделены 
( снизу вверх) торопецкая и ярцевская свиты. 

Торопецкая свита в стратотипе ( скважина Торопец, 
гл. 1 1 73- 1 250 м) сложена темно-коричневыми глинистыми  
песчаниками и алевролитами с прослоями тиллитоподобных 
пород И гравелитов. В Пачелмском прогибе в нижней  части 
разреза торопецкая свита сложена красными ритмично-мик
рослоистыми аргиллитами  с включениями галек и красно
бурыми тиллитами. Верхняя часть разреза представлена че
р едованием грубозернистых песчаников, алевролитов и аргил
литов. Отложения торопецкой свиты акритарх не содержали. 

Ярцевская свита в стр атотипе (скважина Ярцево, 
гл. 949- 1 008 м) в нижней части разреза сложена коричне
выми аргиллитами с примесью вулканогенного материала с 
прослоями туфов И пачкой песчаников и конгломератов в ос
новании. Верхняя часть разреза ярцевской свиты представле
на темно-серыми  и черными аргиллитами  с прослоями пес
чаников и алевролитов. 

Акритархи в отложениях ярцевской свиты изучались в 
скважинах Ярцево ( гл .  948-965 м) , Рудная ( гл .  746-780 м) ,  
и Вязьма (гл .  1 1 9 1 - 1 1 99 м) . 

В комплексе доминируют очень мелкие (диаметром 5-
1 5  мl{) тонкие нежные оболочки с неясно выраженным рель-
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ефом, наблюдавшиеся часто в виде скоплени й  Leiominuscula 
sp. Аналогичные формы были встречены Н. А. Волковой 
(устное сообщение) в отложениях волынской серии скважи
ны Могилев (Белоруссия) . 

Кроме указанных оболочек в комплексе встречены Leiomi
nuscula minuta Naum., Margominuscula antiqua Naum., еди
ничные мелкие Origmatosphaeridium rubiginosum Andr., об
рывки слоевищ в виде узких плотных нитей, плотные корич
невые оболочки без складок смятия диаметром 20-25 мк и 
своеобразные образования, которые мы условно отнесли к 
роду Dictyosphaeridium Tim. (Тимофеев, 1 969) . 

Валдайская серия 

В составе валдайской серии  в Пачелмском прогибе и Мос
ков ской синеклизе выделяются снизу вверх р едкинская (КО
пелиович, 1 95 1 )  и котлинская (или поваровская) свиты (<<Ре
шения Межвед. совещ.», 1 962) . 

Отложения редкинской свиты трансгрессивно залегают 
на терригенных образованиях волынской серии или на поро
дах кристаллического фундамента. 

Четвертый комплекс акритарх (фототабл.  У) установлен 
в отложениях р едкинской свиты в следующих р азрезах: Мор
сово (гл. 955- 1200 м), Решма (гл.  2582-2678 м) , Ветлуга 
(гл. 2 1 88-2235 м ) , Переславль-Залесский (гл. 2 1 1 1 -2 1 1 3 м ) , 
Макарьев (гл .  27 19-2865 м ) , П авловский Посад (гл. 1 574-
1 690 м ) , Нелидово (гл .  1 149- 1 208 м), Рыбинск 2 (гл. 2455-
2567 м), Ростов (гл .  2343-2454 м ) , Солигалич 4 (гл. 2382-
2385 м ) , Любим 3 (гл. 281 8-2873 м). Все скважины, кроме 
Морсова, пробурены в Московской синеклизе. 

В основании р едкин ской свиты залегают р азнозернистые 
песчаники, выше аргиллиты с прослоями алевролитов и мел
козернистых песчаников. Характерной особенностью редкин
еких отложений является н аличие маркирующих горизон
тов - пачек коричневых аргиллитов с прослоями пепловых 
туфов и монтмориллонитовых глин И п ачек темно-зеленых, 
почти черных аргиллитов, обогащенных органическим вещест
вом (Кирса нов, 1 966, 1 968) . Мощность р едкинской свиты в 
Пачелм ском прогибе составляет 300 м ,  в Московской сине
клизе варьирует от 40 до 400 м. 

Почти во всех изученных р азрезах встречен своеобразный 
комплекс микрофоссилий,  представленный плотными  «оплав
ленными» оболочками красновато-бурого и темно-желтого 
цвета - Origmatosphaeridium rubiginosum Andr. Эти оболоч
ки и меют сферическую форму, диаметр их варьирует от 25 
до 250 м к. Скульптура оболочек неясноячеистая. Формы ча
сто р азрушены, минераЛИЗ0ваны, с включениями пирита. 

18 



Кроме оболочек Origmatosphaeridium rubiginisum Andr. в 
комплексе присутствует большое количество пленок Lamina
rites, плотные темно-коричневые оболочки диаметром 1 0-
12 мк и единичные трихомы сине-зеленых водорослей Oscil
latorites wernadskii Schep. Интересно, что пленки Laminarites, 
как и оболочки Origmatosphaeridium rubiginisum, имеют крас
но-бурую и оранжевую окраску. 

Этот комплекс микрофоссилий мы н азвали «типично ред
кинским». Отложения, в мещающие типично редкинский ком
плекс акритарх, широко распространены в центральных райо
нах Русской платформы. Относительно природы образований, 
известных в литературе под названием Origmatosphaeridium 
rubiginosum (Андреева, 1 966; illепелева, 1967) , два мнения. 

А. И. Гинзбург и М. М. Толстихина (1960) , изучавшие 
эти образования в шлифах, изготовленных по слоистости, 
полагают, что они не самостоятельные организмы, а углефи
цированные, сильно измененные остатки растений. Н. А. Вол
кова (устное сообщение) также считает, что красно-бурые 
оболочки из отложений р едкинской свиты являются гелифи
цированной органикой. 

Другого взгляда придерживается большинство палиноло
гов. Впервые эти образования были обнаружены Е. М. Анд
р еевой, которая отнесла их к спорам высших растений .  

Впоследствии, когда было установлено, что достоверные 
высшие растения появились на  Земле только в силуре (Hof
fmeister, 1 959) , все микрофоссилии, встреченные в до силу
рийских отложениях, были отнесены к фитопланктонным ор
ганизмам водорослевой природы. 

С .  Н.  Наумова ( 1 968) выделила красно-бурые образова
ния в группу Spumososphaera и отнесла их к акритархам. 
Н. Г. Пыхова (1966) и И. к. Чепикова ( 1 966) считают эти 
образования самостоятельными организмами и п ричисляют 
их К роду Spumosata Naum. 

Мы также полагаем, что оболочки Origmatosphaeridiuт 
rubiginosuт являются организмами, и относим их к группе 
акритарх. Это доказывают правильная, сферическая фор м а  
этих образований и приуроченность и х  к определенному стр а
тиграфическому уровню н а  обширной территории. 

Образования Origтatosphaeridium rubiginosuт были по
казаны К. И. Иносовой, имеющей большой опыт р аботы с уг
лями р азного возраста. Она подобных форм не встречала. 

Как отмечалось в ыше, отложения р едкинской свиты со
держат маркирующие горизонты, в которых также изучались 
микрофоссилии. 

Маркирующая пачка черных аргиллитов, обогащенных 
органическим веществом, анализировалась в Пачелмском 
прогибе в скважине Морсово на глубинах 1178-1182 и 1182-
1189 м и в Московской синеклизе - в скважинах Любим 3 
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(гл. 2866-2872 м) , Макарьев 2 (гл .  2863-2865 м) , Нелидово 
(гл .  1 145- 1 149 м) , Переславль-3алесский ( гл .  2 1 25-2 1 30 м ) , 
Рыбинск 2 ( гл. 2508-251 2  и 251 2-251 6  м ) , П авловский 
Посад (гл. 1 572-1 574 и 1 590- 1 592 м ) . 

Во всех разрезах пачка битуминозных аргиллитов содер
жала типично редкинский комплекс микрофоссилий. 

Маркирующие пачки коричневых аргиллитов с прослоями 
пепловых туфов и монтмориллонитовых глин присутствуют 
В разрезе редкинской свиты в количестве от одной до трех, 
что свидетельствует о неоднократных проявлениях вулканиз
ма в редкинское время. 

Микрофоссилии в аргиллитах с пепловыми туфами изу
цались в скважинах Переславль-3алесский ( гл. 2092-2095 м ) , 
Ростов (гл .  2445-2447 м) и Нелидово (гл. 1 1 49 м ) . Состав 
микрофоссилий в этих отложениях резко отличается от ти
пично редкинского и близок к полученному из подстилающих 
образований волынской серии. Представлен он очень мелки
ми тонкими нежными оболочками Leiominuscula sp., наблю
даемыми в изобилии в волынских отложениях, мелкими (ди
аметром 1 0- 1 5  м)  плотными оболочками темно-коричневого 
цвета без складок смятия, мелкими Origmatosphaeridium ги
biginosum Andr. и оболочками  Dictyosphaeridium? sp. 

В отличие от комплекса микрофоссилий из волынских от
ложений здесь не встречены формы Margominuscula antiqua 
Naum. ,  Leiominuscula minuta Naum. и обрывки слоевищ в 
виде узких ПЛО11НЫХ полос. Для комплекса характерна силь
ная углефикация органики, значительн ая часть форм угле
фицирована до антрацитовой стадии. 

Можно предположить, что привнос вулканогенного м ате
риала в редкинекий бассейн отрицательно сказывался на раз
витии акритарх, так как в породах, обогащенных туфоген
ным материалом, преобладают очень мелкие тонкие оболочки, 
много углефицированной сильноминерализованной орган�ки. 
Массовое р азвитие очень мелких тонких оболочек акритарх 
наблюдалось и в отложениях волынской серии, также содер
жащей в большом количестве туфогенный м атериал. Это объ
ясняется тем, что водоросли (акритархи имеют водорослевую 
природу) как современные, так и ископаемые, чутко реаги
руют на  «загрязнение» бассейна, в котором обитают. В дан
ном случае следствием поступления пирокластического мате
риала в бассейн явилось р азвитие очень мелких угнетенных 
форм акритарх и их сильная минерализация. Этот комплекс 
акритарх мы н азвали угнетенным.  Следовательно, в отложе
ниях редкинской свиты установлены два комплекса акри
тарх - широко распространенный типично р едкинекий и уг
нетенный. 

Типично редкинекий комплекс акритарх во многих сква
жинах наблюдался по всему разрезу редкинекой свиты -
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Павловский Посад, Рыбинск 2, Любим 3, Макарьев 2, Реш
ма,  Морсово, Ветлуга, Солигалич 4 (в  этих скважинах не 
аиализировались маркирующие пачки коричневых аргил
л итов) . 

Особое положение занимают разрезы Переславля-Залес
ского, Ростова и Нелидова . В этих скважинах преобладает 
угнетенный комплекс акритарх. 

В Переславле-Залесском и Нелидове «типично редкин
ск.ий» состав акр.итарх отмечен только в маркирующей пачке 
битуминозных аргилл'Итов, а в скважине РОСl'ов по всему 
разрезу редкинской свиты наблюдался угнет,енный комплекс 
акритарх. 

Очевидно, в Ростове, а отчасти в Переславле-Залесском 
и Нелидове были микрорайоны, экологически отличные от 
остальных районов Московской синеклизы. В редкинское 
время в этих районах условия не благоприятствовали разви
тию акритарх. 

Пятый комплекс акритарх (фототабл. VI, VII) установ
лен в отложениях котлинской (или поваровской) свиты Мос
ковской синеклизы в следующих скважинах: Смоленск 
(гл.  673-678 м) , Вязьма (гл. 950- 1 000 м) , Максатиха 
(гл. 1 650- 1 676 м) , Переславль-Залесский (гл.  1 578- 1 700 м) . 
Решма (гл .  2350-2580 м) , Бологое (гл. 1 390- 1 584 м) , Со
л игалич 2 (гл. 1 834- 1 973 м) , Любим 3 (гл.  256 1 -2682 м) , 
Кувшиново (гл .  1 2 1 3- 1 298 м ) , Нелидово (гл.  85 1 -871 м ) .  
Рудия ( гл .  576-580 м) , Павловский Посад (гл.  1 294- 1 526 м) . 

В наиболее погруженной части Московской синеклизы 
отложения котлинской свиты залегают согласно на породах 
редкинской свиты, а в бортовых частях синеклизы и в зонах 
положительных структур - с размывом и перерывом в осад
конакоплении (Кирсанов, 1 970) . 

Котлинская свита в нижней части разреза представлена 
мелкозернистыми песчаниками и алевролитами, переходящи
ми в аргиллиты с редкими прослоями алевролитов. Верхняя 
часть свиты сложена в основании мелкозернистыми песчани
ками, переходящими в красно-бурые и буровато-коричневые 
арnиллиты с прослоями алевролитов и песчаников. Мощность 
свиты варьирует от 90 до 720 м .  

Доминирующими формами в комплексе из  отложений кот
линской свиты являются оболочки с пенистой скульптурой 
поверхности - Asperatop'sophosphaera bavlensis Schep. ,  Asp. 
partialis Schep., Asp. medialis Schep. и трихомы сине-зеленых 
водорослей Oscillatorites wernadskii Schep. ,  Bavlinella faveo
lata Schep. Сопутствующие формы - гладкие тонкие оболоч
ки Leiopsophosphaera minor Schep., L. pelucida Schep., еди
ничные Dictyosp'haeridium? sp. 

Для данного комплекса также характерны обрывки слое
вищ в виде широких нитей (70-80-96 мк) , особенно много 
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их в скважинах Вязьма и С моленск. Обрывки слоевищ, име

ющие своеобр азную изогнутую форму, наблюдались в боль
шом количестве в скважинах Максатиха и Решма.  Узкие 
тонкие нити органического вещества шириной 3-5 мк встре
чены в скважине Вязьма. В комплексе присутствуют также 
обрывки нитей органического вещества со своеобразной ром
бовидной скульптурой поверхности. 

Установленные комплексы акритарх дали возможность 
увязать удаленные друг от друга р азрезы вендских отложе
ний и уточнить схему их расчленения. 
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И. Н. ГОЛ УБ 

А К Р ИТАРХИ ВЕРХН ЕБАВЛ И Н С К И Х  ОТЛОЖ Е Н И Я  
ПЕРМСКОГО П Р И УРАЛ ЬЯ 

Терригенные толщи верхнебавлинских отложений Перм
ского Приуралья, практически лишенные фаунистических 
остатков, охарактеризованы микрофоссилиями растительного 
происхождения. Комплекс акритарх этих отложений изучал
ся Е. д. Шепелевой ( 1 963, 1 966), опубликовавшей материалы 
по опорным скважинам Кудымкар 1 и Бородулино 1 ,  и 
И. к. Чепиковой ( 1 966), исследовавшей керн скважин Боро
дулино 1 ,  Гайны 7 и 1 7. Оба автор а  сопоставляют верхне
бавлинские отложения Пер мского Приуралья с вендским 
комплексом центральных и западных р айонов Русской плат
формы. Е. д. Шепелева считает микрофоссилии отложений, 
вскрытых скважинами  Бородулино и Кудымкар в интервале 
2234-2484 м,  аналогичными микрофоссилиям отложений вал
да йского времени, а также вскрытых скважиной Кудымкар 
в интервале 2484-3008 м более древними, имеющими сходст
во с пачелмским комплексом. И. К. Чепикова описывает 
микрофоссилии верхнебавлинских отложений единым комп
лексом, сравнивая его с акритархами редкинского комплекса . 

Автором статьи методом микропалеофитологического ана
лиза изучены разрезы ряда скважин, пр обуренных на северо
востоке Русской платформы (Тимшер 1 9, Гайны 26, Оныл 1 7, 
Усть-Черная 18, Кочево 1 2  и 22, Кудымкар 1 ,  Бородулино 1 ,  
Черновская 4 1). По  унифицированной стратиграфической 
схеме 1 965 г. верхнебавлинские отложения разделяются на 
шпаковскую и каировскую свиты. А.  А .  Клевцова ,  А. В.  Ку-
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туков и э .  М. Удовиченко ( 1 965), изучавшие отложения, 
вскрытые перечисленными скважинами, по  литологическим 
данным отнесли их к старцевской и бородулинской свитам. 

Результаты микропалеофитологических исследований сви
детельствуют о неоднородности состава обнаруженных расти
тельных микроостатков. Нами выделены три комплекса мик
рофоссилий, каждый из которых характеризует определен
ную часть разреза изучаемых отложени й. 

1 комплекс состоит в основном из тонких сферических 
оболочек с нежной морщинистой складчатостью, размер ко
торых не превышает 60 мк. Более крупные оболочки 90- 1 35-
1 85 мк отмечаются в количестве 2-25 % .  Цвет оболочек свет
ло-желтый, редко желтый, поверхность гладкая, слабо шеро
ховатая, иногда зернистая, последнее, вероятно, наблюдается 
у форм,  плохо сохранившихся. Эти оболочки отнесены нами 
к роду Leiopsophosphaera Naumova .  Единично встречены не
сколько утолщенные сферические оболочки, обычно плохо 
сохранившиеся, неравномерно истонченные, определить кото
рые даже до рода не представляется возможным.  В виде оди
ночных экземпляров и в скоплениях, часто в большом коли
честве, присутствуют мелкие (5-25 мк) оболочки с ячеистой 
скульптурой рода Bavlinella Schepeleva. Много трихом сине
зеленых водорослей и обрывков пленок органического веще
ства .  

Для 1 комплекса характерны виды Leiopsophosphaera mi
nor Schep., L. pelucida Schep., Leiosphaeridia sp. ,  Bavlinella 
[aveolata Schep., Oscillatorites wernadskii Schep. (фото
табл. VIII). Этот комплекс акритарх выявлен в разрезе сква
жин Гайны 26 (инт. 1 750,0- 1 760,0 м ) ,  Кочево 12 (инт. 
257 1 ,0-259 1 , 8  м ) ,  Верещагино 37 (инт. 3004,7-3006,2 м) , 
Бородулино 1 (инт. 2890,6-2947,0 м ) , Черновская 4 1  ( инт. 
2620,5-2635,6 м ) . Указанные интервалы находятся в преде
дах распространения нижней песчанистой толщи бородулин
ской (каировской) свиты. 

II комплекс микрофоссилий характеризуется значитель
ным содержанием (50-70 % ,  редко 40% ) утолщенных непро
зрачных оболочек с разрыхленной, вероятно, шагреневой по
верхностью, отнесенных нами к роду Asperatopsophosphaera 
Schepelova. Тонкие оболочки рода Leiopsophosphaera Naumo
va отмечены здесь в значительно меньшем количестве. Посто
янно присутствуют (2- 1 0 % ) плотные, смятые в четкие, часто 
угловатые складки оболочки рода Kildinella Timofeev. В об
разцах из скважины Кудымкар 1 в инт. 2480,5-2535,7 М 
оболочки рода Kildinella Tim. количественно преобладают. 
В ряде образцов обнаружены толстые «заплывшие» оболочки, 
не имеющие складок смятия. Размер их не превышает 1 5-
40 мк, цвет !<оричневый (иногда бурый) . Эти формы опреде
лены как Protosphaeridium sp. В небольшом числе присутст� 
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вуют округлые скопления сферических оболочек рода Symp
lassosphaeridium Tim. Повсеместно встречены трихомы сине
зеленых водорослей и обрывки пленок органического вещест
ва .  Оболочек Bavlinella faveolata Sctlep., по сравнению с 1 
комплексом, значительно меньше. Среди описанных форм 
преобладают оболочки 20-60-70 мк. Крупные оболочки 
( свыше 1 00 мк) составляют не более 1 0 %  комплекса. 

В пределах р а спространения II комплекса определены 
4speratopsophosphaera partialis Schep . ,  А. medialis Schep., 
4. bavlensis Schep. ,  Leiopsophosphaera minor Schep., L. pelu
cida Schep., L. warsanofievae Naum., Leiosphaeridia sp. ,  Kildi
nеиа sinica Tim., К. gyperborcica Tim., К. rotunda Schep., 
Protosphaeridium sp. ,  Symplassosphaeridium sp., Bavlinella 
faveolata Schep. Oscillatorites wernadskii Schep. (фото
табл. VI I I-IX) . Описываемый комплекс установлен в сква 
жинах Тимшер 1 9  (инт. 2344,4-2442,3 м) , Усть-Черная 1 8  
( инт. 1 60 1 ,2- 1 606,0 м ) , Гайны 26 (инт. 1 70 1 ,0- 1 704,0 м ) , 
Оныл 1 7  (инт. 1 435,0- 1 544,0 м) , Кочево 12  ( инт. 2 1 7 1 ,0-
247 1 ,8 м ) , Кочево 22 (инт. 2385,3-2390,3 м ) , Кудымкар 1 
(инт. 2338,2-2809,2 м ) ,  Верещагино 37 (инт. 27 1 3, 1 -2883,2 М ) ,  
Бородулино 1 (инт. 2658,0-2835,9 М) , Черновская 4 1  ( инт. 
2258,8-2426,8 м ) . 

Согласно стратиграфическим построениям А. А. Клевцо
вой, А. В. Кутукова и Э. М. Удовиченко ( 1 965) , П комплекс 
характеризует преимущественно отложения в пределах р ас
пространения верхней толщи бородулинской (каировской) 
свиты и лишь в скважинах Кудымкар 1 и Оныл 1 7  поднима
ется выше, захватывая низы кудымкарской (шкаповской) 
свиты. 

Состав комплекса II на протяжении его вертикального 
р а спространения не  остается неизменным. Н а  определенных 
глубинах удалось н аблюдать появление сравнительно боль
шого количества форм в скоплениях, при этом число оболо
чек рода Кildinella Tim. в ряде образцов возра стало. Ком
плекс подобного измененного состава нами обозначен как па. 
Комплекс I P  прослеживается с большей или меньшей досто
верностью в р азрезах всех изученных скважин. Наиболее ти
пичен он в керне скважины Кудымкар 1 ,  где определен в 
инт. 2480,5-2535,7 м. Комплекс I Io отмечен в скважинах 
Тимшер (инт. 2344,4-2348,6 М) , Усть-Черная 1 8  ( ?  инт. 
1 60 1 ,2- 1 60 1 ,7 м ) , Гайны 26 (инт. 1 70 1 ,0- 1 704,0 м) , Оныл 1 7  
( ?  1 544,0 м ) , Кочево 1 2  (инт. 2 1 7 1 ,0-2 1 74 ,7 м ) , Кочево 22 
(инт. 2385,0-2390,3 м ) , Верещагино 37 (инт. 27 1 3, 1 -2883,2 м) , 

Бородулино ( инт. 2658,0-266 1 ,0) , Черновская 4 1  ( инт. 
2423,3-2426,8 м) . 

В самой верхней части р азреза некоторых скважин уда
лось выделить комплекс I I I .  Этот комплекс представлен тон
кими оболочками рода Leiopsophosphaera Naum., утолщенны-
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ми оболочками родов Asperatopsophosphaera Schep. и 
Protosphaeridium Tim. (последние не встречены лишь в сква
жине Кочево 22) . Оболочек рода Кildinella Timofeev в I I I  
комплексе нет. В большинстве образцов отмечены трихомы 
сине-зеленых водорослей и обрывки пленок органического 
вещества .  Оболочки Bavlinella faveolata Schep. в этой части 
р азреза н аблюдались в небольшом количестве только в кер
не  скважин Верещагино 37 и Кочево 22. В р а ссматриваемом 
комплексе, как и в двух предыдущих, преобладают оболочки 
сравнительно небольшого р азмера (20-70 мк) . Крупные обо
лочки ( макс. 1 75 мк) составляют не  более 1 0-20 % .  

Для 1 1 1  комплекса характерны виды Asperatopsophosphae
га partialos Schep., А. medialis Schep.,  А .  bavlinella Schep., 
Leiopsophosphaera minor Schep. ,  L. pelucida Schep.,  L. war
sanofievae Naum. ,  Leiosphaeridia sp. ,  Protosphaeridium sp. ,  
Bavlinella faveolata Schep., Oscillatorites wernadskii Schep. 
(фототабл. IX-X) . Указанный комплекс микрофоссили й  вы
явлен в керне скважин Усть-Черная � 8  (? инт. 1 300,0-
1 303,0 м) , Кочево 22 (инт. 1 955,0- 1 96 1 ,0 м) , Кудымкар 1 
(инт. 2097,5-2 1 94,7 м) , Верещагино 37 (инт. 24 1 3,6-
2472,6 м ) . 

Комплекс I I I  определен в отложениях кудымкарской 
(шкаповской) свиты, иногда только в ее верхней части (скв. 
Кудымкар 1 ) .  

Сопоставление полученных нами материалов с данными 
других исследователей, изучавших аналогичные отложения в 
р азличных р а йонах Русской платформы показало, что а кри
тархи 1 комплекса имеют сходство с микрофоссилиями, из
вестными из р едкинских отложений (скв. Редкино) и низов 
гдовских слоев. Комплексы I I  и I I I  можно сравнить с ком
плексами микрофоссилий остальной части гдовских и лями
наритовых слоев, изученных по многочисленным скважина м  
Прибалтики, Ленинградской области, Московской синеклизы 
и Волыни. В верхней части ляминаритовых слоев в верхне
бавлинских отложениях Пермского Приуралья комплекс ак
ритарх установить не  удалось. 
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И. А. С И В ЕРЦЕВА, А. Н. СМИ РНОВА 

о НАХОДК Е  н,И Ж Н Е ПАЛ ЕО30й С К И Х  
М И КРОФО С С ИЛ И й 

Н А  Ю ГО-ВОСТО Ч Н ОМ ПАМ И Р Е  

Нижнепалеозойские отложения Памира в палинологиче
ском отношении до сих пор слабо изучены. Это, по-видимому, 
объясняется их довольно высокой степенью метаморфизма. 

Летом 1970 г. нами проводился сбор каменного материа
ла на  территории южной окраины тектонической зоны Юго
Восточного Памира.  

Нормальный разрез осадочных отложений района р абот 
представлен, по данным Б. П. Бархатова ( 1 963) , мраморами, 
серицитовыми сланцами и кварцитами протерозоя, терриген
но-карбонатными отложениями пермо-карбона, песчано-слан
цевым и  толщами триаса и известняково-сланцевыми образо
ваниями юры. Следует отметить литологическое сходство 
всех толщ палеозоя и мезозоя, представленн ых либо темно
серыми сланцами, либо серыми известняками и реже песча
никами. 

Нами была опробована немая терригенно-карбонатная 
толща мощностью 1 50-200 м, которую относили предполо
жительно к триасу. Изученный разрез располагался на скло
не правого борта р. Базар-Дары (правый приток Аличура) 
в 200 м выше урез а  воды. Взаимоотношения толщи с окру
жающими породами определить было довольно трудно. Ниже 
по склону и, очевидно, по р азрезу обнажались среди осыпи 
серые массивные известняки, относимые В. П. Булиным К 
гапарджилгинской свите протерозойского возраста. Выше тол
щу перекрывали юрские известняки. 
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Рассматриваемый выход пород сложен переслаивающи
мися темно-серыми сланцами, будинированными песчаника
ми и известняками. В нижней части обнаруживаются светло
серые, тонкоплитчатые и брекчиевидные известняки. Верхняя 
часть представлена алевролитовыми сланцами и песчанисты
ми алевролитами, из которых при дальнейшей обработке вы
делен довольно обильный комплекс микрофоссилий - 14 ро-
дов и 43 вида. 

В обнаруженном нами комплексе следует отметить не' 
очень хорошую сохранность форм в целом, однако многие 
из них можно было определить до вида или до рода. 

Основную массу растительных остатков составляли диак
родиевые, являющиеся, по данным Б. В. Тимофеева ( 1 959) 
первого исследователя, детально изучившего диакродиевые, 
одноклеточными водорослями, возможно, родственными пе
ридиниевым. Такого же мнения придерживаются и другие 
авторы (Deflandre et Defl andre-Rigaud, 1 962, 1 967; De
flandre et Toucher, 1 967; и др.) . Б.  В.  Тимофеев так описал 
зти формы: диакродиевые - группа Ellipsoidomorphida 
представляют собой тонкие, однослойные, симметричные, эл
липсоидальные оболочки, орнаментированные на полюсах 
бугорками или шипами, часто опоясанные гребневидной 
складкой (складкой вырастания) . В памирском комплексе 
были обнаружены следующие роды диакродиевых, установ
ленные Б. В. Тимофеевым ( 1 959) : Lophodiacrodium, Lophory
tidodiacrodium, Trachyrytidodiacrodium, A canthodiacrodium, 
A canthorytidodiacrodium, Dasyrytidodiacrodium. 

Наиболее часто встречались представители двух первых 
родов, среди которых определено 1 5  видов. Это диакродие
вые с тонкостенной оболочкой, покрытые н а  вытянутых краях 
беспорядочно р азбросанными бугорками различной формы и 
величины - Lophodiacrodium valdaicum Tim. (табл. Х, фиг. 3) , 
L. arbustum Tim. (табл. Х, фиг. 4) , диакродиевые с серповид
ными складками вырастания и крупными сливающимися 
буграми - Lophorytidodiacrodium lutkevischi Tim. (табл.  Х, 
фиг. 7 ) или же формы, у которых мелкие бугорки р асположе
ны не только на полюсах, но и по всей экваториальной зоне, 
где они сливаются в тонкие нитевидные утолщения - Lopho
rytidodiacrodium cf. filiforme Tim. (табл. Х, фиг. 5) . 

В несколько меньшем количестве, чем бугорчатые, присут
ствовали диакродиевые с небольшими шипиками н а  полюсах, 
с серповидными складками или без них, такие как Acantho
diacrodium convexum Тim. (табл. Х, фиг. 6) , A canthodiacro
dium crenatum Тim., AcanthoryNdodiacrodium prolatum Тim., 
А. vestitum Tim. и др., всего 10 видов. Встречено несколько 
форм с неравномерно, несимметрично р асположенными шипи
ками - Dasyrytidodiacrodium sewerdini Tim. (табл. Х, фиг. 9) , 
а также одна форма Trachyrytidodiacrodium involutum Tim. 
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Обнаружено несколько экземпляров рода Orygmatospha
-eridiuт Tim.- О. cf. ruminatum Tim. (табл. Х, фиг. 1 )  и спо
ры  высших растений подгруппы Oligotriletes Tim. Последние 
представлены сферическими, гладкими, шероховатыми или 
бугорчатыми формами с короткой трехлучевой щелью про
растания - Trachyoligotriletum incrassatum ( Naum.) Tim. 
(табл. Х, фиг. 1 1 ) ,  Т. тinutuт (Naum.) Tim., Lopholigotrile
tuт cf. gruтosus Tim., Leioligotriletum glumaceum Tim. 
(табл. Х, фиг. 1 0 ) .  

Встречены также деформированные экземпляры, по-види
мому, из родов Lophosphaeridiuт Tim. (табл. Х, фиг. 2) и 
Protosphaeridiuт Tim, а кроме того, округлые формы, покры
тые тонкими короткими, возможно, обломанными шипами, 
подобные Archaeohystrichosphaeridiuт acanthaceum Tim. 

В целом же комплексе преобладают диакродиевые, пред
ставленные 27 видами из 43. Диакродиевые приурочены, как 
отмечает Б. В. Тимофеев, к терригенным осадкам. Они встре
чены в отложениях среднего и верхнего кембрия и нижнего 
ордовика. Массовые их скопления обнаружены в кембрии 
Прибалтики, в тремадоке (нижний ордовик) Англии и Север
ной Сахары. Есть они также в кембрии Саксонии, Чехосло
ваI<ИИ, Антарктиды. 

Таким образом, выделенный нами комплекс микрофито
фоссилий указывает на  средне-верхнекембрийский - нижне
ордовикский возраст вмещающих отложений. До сих пор по
добных осадков в Юго-Восточном Памире найдено не было. 
Из палеозойских отложений известны были лишь каменно
угольные_ Тем интереснее оказалась находка нижнепалеозой
ских микрофитофоссилий в алевролитах, перекрывающих про
терозойские известняки. 
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Л.  В. П ИСКУ Н  

ПАЛ ЕО Н ТОЛ О Г И ЧЕСКАЯ ХАРАКТ Е Р И СТ И КА 

силури й ских ОТЛОЖ Е Н И Й Б Р ЕСТСКО Й В ПАД И Н Ы  

В результате структурно-поискового бурения, проводимого 
на территории Брестской впадины (юго-восточная часть 
БССР) дЛЯ выяснения геологического строения и перспектив 
нефтегазоносности, вскрыта мощная (до 600 м) толща силу
рийских отложений (см. рисунок) . Первые сведения о присут
ствии силурийских отложений на этой территории приведены 
в работах П. Л. Шульги ( 195 1 )  и Е. П. Брунс ( 1 957) . 

На основании определений ископаемой фауны брахиопод 
(О. И. Никифорова, Т. Н. Алихова) ,  использованных в рабо

тах А. С. Махнача ( 1 958а, б) , на  описываемой терр итории 
им установлены лландоверийский, венлокский ярусы нижнего 
силура и лудловский ярус верхнего силура. Поскольку в то 
время имелись лишь отдельные неполные разрезы, провести 
границу между ярусами не представлялось возможным. 

В 1 968 г. силурийские отложения Брестской впадины бы
ли расчленены на  семь литологических пачек, сопоставлен
ных с аналогичными пачками в р азрезе силура польских 
скважин, где последние охарактеризованы граптолитами (3и
новенко, Верниковский, 1 968) . На основе проведенных лито-
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верхнесилурийскую толщу (лудловский ярус) на два подъяру
са - нижний и верхний. Результаты этих исследований изло
жены в очерке по Кустинской опорной скважине. 

Изучение палеонтологических остатков, указывающих на  
присутствие нижнесилурийских отложений с выделенными в 
н их лландоверийским и венлокским ярусами н а  территории 
Брестской впадины, проводилось в ряде скважин ( l -к, 1 2-к, 
{ О-к, 1 -0П) . Расчленение верхнесилурийских отложений н а  
нижне- и верхнесилурийский подъярусы проведено только в 
Кустинской опорной скважине, литологический разрез кото
рой значительно отличается от разрезов других скважин 
( l -K, г. п. Высокое и l O-к) , расположенных в западной части 
Брестской впадины. 

Результаты определения остатков граптолитов, брахиопод 
и остракод в скв. l -к, 1 0-к, К сожалению, до сих пор не опуб
л икованы. Поэтому в этих скважинах верхнесилурийские от
ложения рассматриваются без подразделений н а  верхне- и 
нижнелудловский подъярусы. 

В последнее время для расчленения древних осадочных 
толщ все чаще используют акритархи. Они являются доста
точно надежной группой организмов, позволяющей обосновы
вать стратиграфическое расчленение отложений. 

С этой целью нами и было предпринято изучение акри
тарх из  отложений  нижнего ( скв. l -K, г. п .  Высокое, 1 2-к, 
10-к, 1 6-K, l -оп, 27-к) И верхнего силура ( скв. 1 0-к, l -к, 
г. п. Высокое) . Для нижнего силура установлено два ком
плекса акритарх, которые резко отличаются друг от друга и 
характеризуют верхнелландоверийские и венлокские отложе
ния.  В верхнем силуре пока твердо установлено четыре ком
плекса акритарх, также довольно резко отличающихся между 
собой и, по-видимому, соответствующих более мелким стра
тиграфическим подразделениям. Дальнейшее изучение акри
тарх из всех скважин, вскрывших силурийские отложения в 
Брестской впадине, позволит более уверенно ответить н а  этот 
вопрос. 

Эти комплексы установлены по принципу узкой верти
кальной распространенности видов, появлению и количест
венному участию тех или иных форм (не менее 1 % ) .  При 
определении акритарх автор пользовался морфологической 
классификацией, предложенной в 1 963 г. Давни, Эвитом, 
Сержентом (Downie, Evitt, Sarjant, 1 963) . 

Ниже дается краткая литологическая и палеонтологиче
ская характеристика силурийских отложений Брестской впа
дины, с указанием впервые установленных в них комплексов 
акритарх, их стратиграфическое расчленение. Прилагаются 
таблицы выделенных комплексов акр итарх и схема располо
жения скважин. 
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Нижний силур 

В составе нижнего силура Брестской впадины выделены 
отложения лландоверийского (верхняя его часть) и венлок
ского ярусов. Они распространены по всей западной и цент
ральной части Брестской впадины и залегают в основном н а  
размытой поверхности среднего, реже (скв. l -к) верхнего (?) 
ордовика и перекрываются без видимого перерыва отложени
ями верхнего силура. Максимальная мощность нижнего си
лура 96 м .  

Лл андоверийский ярус. Отложения лландоверийского яру
са на территории Брестской впадины представлены г лавн,ым 
образом мергелями, серыми, зеленовато-серыми карбонатны
ми глинами с редкими прослоями зеленовато-серых, сильно
глинистых известняков. Наибольшая мощность их 13 м 
(скв. 16-к) . Они залегают н а  кристаллических известняках 
таллинского горизонта среднего ордовика (скв. 1 0-к гл. 945 м) , 
и в этом случае граница ордовика и силура литологически 
четкая. В скв. l -к, 1 6-к, где отложеняя ордовика в 
своей верхней части представлены сильногл инистыми мер
гелями с прослоями известняков, граница ордовика и силу
ра  литологически нечеткая. Перекрываются породы ллан
довери без видимого перерыва отложениями венлокского 
яруса. 

Из скв. l -к г. п. Высокое из нижней и средней части мер
гелей были определены Л. Я. Сандлер (Синичка и др., 1 970) 
следующие граптолиты: Spirograptus (Oktavites) spiralis 
(Веiп. ) ,  Monograptus priodon (Geitz. ) , М. marri ( Регпег) , 
Monoclimacis linnarsoni (ТиllЬ.) , М. griestonensis (Nichol. ) ,  
указывающие на  позднеллаН.l.овериЙскиЙ возраст вмещающих 
их пород. Из приведенного списка два вида - Monoclimacis 
griestonensis, Spirograptus (Oktavites) spiralis - являются зо
нальными для верхнелландоверийских отложений СССР и 
Англии. 

В мергелях скв. l -к (гл .  8 16-805 м)  обнаружен комплекс 
акритарх, среди которых определены следующие виды: 
Baltisphaeridium brevispinosum уаг. venlockensis Dоwпiе, 
Baltisphaeridium sp., Peteinosphaeridium sp., Veryhachium 
lairdi (Dеflапdге) Deunff, Leiosphaeridia tenuissima Eis.,  L. fla
vum (Andr.) Piskun msc., L. asperata (Naum.) Piskun msc., 
L. voigti Eis., L. minutissima ( N aum.) Рiskuп msc., Leios
phaeridia sp.,  L. cf. apertus ( Schep.)  Piskun msc., Trachys
phaeridium minutissimus (N. Umпоvа) Piskun msc., Trac7iys
phaeridium sp., Т. universalum (N. Umnova) Piskun msc., 
Lophosp'haeridium papulosuт (Naum.) Piskun msc., L. rotun
dum (Naum.) Piskun msc., L. deplanatuт (N. Umnova msc.) 
Piskun msc., Deunffia monospinosa Downie., D. brevispinosa 
Dow., Doтasia elongata Dow., D. amphora МагНп ., D. symmet-
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rica Сгаmег, D. trispinosa Do\v., D. limaciforme (Stockmans et 
Wil l . )  Сгаmег, D. angusta N. Umnova msc., Leiofusa tumida 
Downie, Leiofusa ? sp. (фототабл. XI) . 

Наиболее характерны для этого комплекса виды родов 
Deunffia, Domasia, которые на территории Брестской впадины 
появляются впервые только в лландоверийских отло)кениях 
и в значительном количестве. Данный комплекс четко про
слеживается в ряде скважин : 1 2-к ( гл.  948 м) , 16-к 
( гл.  885,6-874,0 м) , 1 -0П ( гл .  89 1 м) , 27-к ( гл. 623,6 м) . Наи
более полно лландоверийский ярус (верхняя его часть) пред
ставлен в скв. 1 6-к. Позднелландоперийский комплекс акри
тарх, обнаруженный на  территории Брестской впадины, 
хорошо сопоставляется с комплексом акритарх, выделенным 
из отложени й  таранона ( верхи лландовери) , территория Бель
гии (Martin, 1 968) , а также с комплексом акритарх, указан
ным Крамером (Сгаmег, 1 970) для граптолитовой зоны Мо
nograptus griestonensis ( поздний  лландовери) . Комплексы 
акритарх, изученные Мартином и Крамером, значительно бо
гаче и р азнообразнее как в родовом, так и в видовом отно
шении. Таким образом, присутствие лландоверийского яруса 
(самой верхней части) на территории Брестской впадины 
палеонтологическими данными подтверждается. 

Венлокский ярус. Отложения венлокского яруса распро
странены повсеместно на  территории Брестской впадины и 
залегают без видимого перерыва на  отложениях лландове
рийского яруса. ПредставлеllЫ они сильно глинистыми мер
геЛЯМI I  и карбонатными глинами зеленовато-серого цвета 
с прослоями и желваками  известняка. Максимальная мощ
ность этих отложений 83 м. Они согласно перекрываются ОТ
ложениями верхнего силура. 

Из отложений венлока ( скв. 1 0-к, гл. 858-805 м)  
В .  и. Пушкиным ( 1 969) определен Monograprus cf. flemengi 
( S alter) , указывающи й  на поздневенлокский возраст, а 
г. А. Белоусовой ( 1 969) - два вида брахиопод: Cirtina cf. 
exporrecta Wahl. и Septatrypa secreta Korl .  Последний встре
чается не выше венлока. В скв. l -к г. п. Высокое ( гл .  805-
795 м )  Т. и. Моисеевой (Синичка и др. ,  1 970) выделен ком
плекс остракод, представленный следующими видами: Thlip
sura jonesi (Krand. ) , Bairdiocypris philipsiana (Jones et НоН.)  , 

SiLenis subtriangulatus Neck, Altha modesta Neck., А .  lata 
Neck. Этот комплекс близок к комплексу домшинских и марь
яновских слоев китайгородского горизонта (венлок) Подолии. 
Все указанные палеонтологические остатки доказывают при
сутствие венлокских отложений на  ра ссматриваемой терри
тории. 

Из отложений Брестской впадины ( скв. l -к, гл. 803-
752 м; 1 0-к, гл. 927-890 м; 1 2-к, гл. 94 1 -881 м) выделен 
комплекс акритарх, включающий также виды : Baltisphaeri-

з Заказ N. 13� зз 



dium brevispinosum var. granuliferum Downie, В. brevispinosum 
var. venlockensis Dow., Peteinosphaeridium cladum (Dow. )  
Piskun ms::., Р .  arbusculiferum (Do\vnie) Piskun msc., Micrhys
t,.idium stellatum Downie, М. robustum Downie, Veryhachium 
formosum Do\vnie, V. trispinosum var. granuliferum P iskun sp.  п.  
msc. ,  V. europaeam var .  venlockium Downie, Leinosphaeridia sp . ,  
L. flavum (Andr . )  Piskun msc., Trachysphaeridium sp. ,  Lopho
sphaeridium aff. triangulatum Downie, L. deplanatam (N .  Um
nova msc.) Piskun msc., Microconcentrica typica Naum., Deunf
fia monospinosa Downie, Domasia elongata Downie и др. (фо
·готабл. XI I ) . Этот комплекс отличается от лландоверийского 
комплекса акритарх присутствием большего количества ви
дов рода Ваltisр/шегidiаm. Подобный комплекс акритарх 
установлен Н. И. Умновой для венлока первой опорной сква
жины описываемой территории (Синичка и др . ,  1 970) . Такой 
же комплекс акритарх был определен Давни (Do\vnie, 1 959, 
1 963) из отложен ий венлока Англии. Б .  В. Тимофеев ( 1 966) 
выделил похожий комплекс акритарх из отложений венлока. 
Подолии. 

Верхний силур 

Отложения верхнего силура (скв. l -к г. п .  Высокое и 1 0-K) 
залегают без видимого перерыва н а  отложениях венлокского 
яруса и представлены терр игенно-карбонатными породами.  
Большая часть силурийских отложени й  представлена глини
стыми мергелями зеленовато-серого цвета с прослоям и  и 
желваками известняка. Самая верхняя часть верхнего силура 
сложена мергелями и глинами зеленовато-серого цвета, при
сутствует она и в скв. 1 0-к ( гл .  446-395 м ) , в неполном объе
ме. Мошность верхнесилурийских отложений в Этой скважине 
495 м. В скв . l -к г. п.  Высокое мошность этих отложений со
кращена до 285 м за счет размыва верхней части. Перекры
ваются верхнесилурийские отложения с большим стратигра
фическим перерывом отложениями пер м и  (скв. l -к, г. п .  Вы
сокое) и триаса (скв. 1 0-к) . 

В отложениях верхнего силура нами установлены 4 ком-
плекса акр итарх (фототабл. XIV-XVI I ) . Первый КОМПJlекс 
встречен в скв .  l -к ( гл .  752-702 м)  и 1 0-1{ ( гл .  886-877 м) . 
Он представлен следующими видаМI! :  Baltisphaeridium bre
vispinosam var.  venlockensis Do\vnie, Veryhachium earopianum 
var. venlockum Do\v., Leiosphaeridia voigti Eis . ,  L. eisenacki 
(Tim.) Piskun msc., L. flavum (Andr.) Piskun msc., L. cerina' 
Tim.,  L. tennuissina Eis . ,  L. warsanofievi ( Naum.)  Piskum msc.,  
Тгас/щsр/шегidium pellucidum Tim., Microconcentrica typica' 
Naum., Leiofusa tumida Eis. В видовом отношении комплекс. 
акритарх значительно беднее венлокского. 
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Второй комплекс акритарх встречен в скв. l -к ( гл. 699-
470 м) и 1 0-к (гл .  676-5 1 5  м) * . Наряду с видами первогО' 
комплекса здесь обильны представители рода Tasmanites, 
руководящие для данного комплекса. К ним относятся следу
ющие формы: Tasmanites medius Eis., Т. kaljoi Tim., Т. caver
nosum (Andr .  msc.) Piskun msc., Т. fimbriatum (Andr.) P iskun 
msc., Zonosphaeridium absolutum (Tim.) . Подобный комплекс 
встречен Е. М. Андреевой ( 1 966) в отложениях верхнего си
лура Калининградской области. 

Третий комплекс акритарх обнаружен только в скв. 1 0-к  
(гл. 495-444 м) . Он представлен главным образом видами 
родов Leiopsphaeridia и Tasmanites, встреченными в первом 
и втором комплексах, но в количественном отношении их зна
чительно меньше. Здесь преобладают мелкие формы родов 
Leiosphaeridia, Trachysphaeridium, Lор/иsрhаегidium, появля
ются в незначительном количестве виды рода Veryhachium, 
Leio[usa, Dictyotidium. К руководящим видам следует отно
сить Veryhachium еигораеum St. et Wil I . ,  V. downiei St. et 
Wil l . ,  Leiosphaeridia aff. apertus ( Schep. )  Piskun msc., L. at
ratus (Naum. )  Рiskuп msc., Lophosphaeridium citrinum Do\v. ,  
Tasmanites aff .  kaljoi Tim. 

Четвертый комплекс выделен только в скв. 1 0-к ( гл.  444-
4 1 2  м) . Он наиболее богат видами. Здесь встречаются крупные 
и мелкие лейосферидии, трахиосферидии и тасманиты. Род 
Veryhachium представлен большим количеством видов и эк
земпляров. Для этого комплекса характерны виды Veryhachi
um geometricum (Defl . )  Deunff. ,  V. exsile Tim., V. praebrevis
pinosum Piskun sp. п. msc., Leiofusa bernesgae Сгаmег, Dicty
otidium explicatum N. Umnava msc. Приведенный комплекс 
похож на комплекс акрнтарх, встреченный Б. В. Тимофеевым 
( 1 966) из отложений лудлова Южной Прибалтики. 

Выделенные комплексы акритарх не только дополняют 
характеристику силурийских отложений  Брестской впадины,  
но могут также служить основанием для стратиграфического 
расчленения осадочных тол щ, лишенных других палеОНТОJJО
гических остатков. 
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• 1 .  И. Ш ЕШ ЕГОВА 

А К Р И ТА Р Х И  С И Л УРА И н и зо в Д Е В О НА П ОДОЛ И И 

в силурийских отложениях Подолии обнаружены много
численные остатки микрофоссилиЙ. небольшое количество ко
нодонт, хитинозоа. Растворение пород плавиковой кислотой 
дало возможность выделить большое количество гистрихосфе
роидных и сфероморфных форм акритарх. первые представи
тели которых были обнаружены Б. В.  Тимофеевым ( 1 966) . 

Описываемые акр итархи выделены из отложений. начиная 
(' китайгородского горизонта (нижний силур, лландовери) . 
Этот горизонт распространен по Днестру и его левым прито
кам (рр .  Мукша. Студеница, Тернова)  . Осадки его залегают 
тр ансгрессивно на ордовикских отложениях. Самыми древни
М !!  отложениями этого горизонта являются рестевские слои, 
представленные ритмично чередующимися прослоями темно
серых глинистых известняков и серо-зелеными рыхлыми мерге
.1ями. В основании их находится пласт алеврито-песчанистых 
известковистых аргиллитов. Мощность рестевских слоев 5-
1 0  м. У села Китайгород мощность их 5,9 м. 
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в рестевских слоях обнаружен следующий комплекс фау
ны * : ругозы, пелециподы, тентакулиты, брахиоподы, острако
ды, трилобиты, криноидеи. Комплексы их позволяют отнести 
рестевские слои к верхнему лландовери (см. рисунок) . 

Из рестевских слоев нами описаны многочисленные внды 
акритарх. Среди них Baltisphaeridium malum Сгаmег , В. еор
lanctonicum (Eis .)  Downie, В. tenuiramusculosum St.  et \\'Ш. ,  
В. microfurcatum (Dff . )  Сгаmег., В. dedosmuertos СгаП1ег. 
Baltisphaeridium cf. fissile St. et Wil1 ., В. denticulatum St. et 
Wi l l . ,  В. malum Сгаmег, В. mоиnиm Сгаmег , В. longispin6s um 
(Eis.)  Сгаmег, В. snigirevscajae St. et Will .  Несколько меньше 
представителей рода Micrhystridium: М. parveroquesi St.  et 
Will. , М. shinetonense Downie, М. stellatum Defl .  

Род Veryhachium представлен следующими BIТД3 �!И :  
V. гfюmЬоidium Downie, V. thyrae Сгаmег, V. pentagonale 
S1. et Wil 1 . ,  V. delmeri St. et Wil l. , V. scabratum СгаП1ег. V. '2f. 
lairdi ( Defl . )  Deflandre, V. mucronatum St. et \Vi l 1 . , V. l�(lo
noisi Deunff, V. pseudopharaonis St. et Wil 1 . ,  V. valiente СГnП1ег. 

Многочисленны довольно однообр азные в видовом отно
шении акритархи родов Domasia и Deunffia. Род Doma
sia Downie представлен одним видом D. trispinosa Downie, 
а Deunffia Do\vnie - тремя видами:  D. brevispinosa Do\vnie, 
D. monospinosa Do\vnie, D. furcata Downie. 

Род Leiofusa также представлен тремя видами:  L. striati
fera Сгаmег, L. filifera Downie, L. fusiformis (Eis . )  СгаП1ег. 

Triangulina alardaga Сгаmег, Polyedrixium cf. tetra/1.e(!roide 
Сгаmег и Pulvinosphaeridium pulvinellum Eis. дополняют спи
сок. Всего выделено и описано 34 вида акритарх. 

Те же виды акритарх описаны из силурийских отло>:,ений 
Бельгии ( Stockmans et Wil1 iere, 1 963) , Англии (Do\vnie, 1 959) , 
Испании (Сгаmег. 1 964) . 

В е р  х н и й с и л у р начинается отложениями ма лш; овец
кого горизонта (лудлов) , который широко распространен по 
долине Днестра и его левым притоком. Границей с НИ :'Ш lf М  
силуром является подошва пла ста плотного комковаТО1 о из
вестняка, характерного обилием строматопороидей и !Ш Р С: .1.1 0 В .  

Малиновецкий горизонт по вещественному составу и I : \ ау
н е  делится (снизу вверх) н а  коновские, сокольские JI j i ) JШ
чукские слои. 

Коновские слои сложены в основном комковатымп :, 1  :1 0-
митовыми известняками и известково-доломитовыми Mej ' ,':I Я 
ми. Для этих слоев характерно присутствие биогермов. j ; i :ДI I 
мая мощность 22 м. 

Коновские слои содержат следующий комплекс Ф " : ' , r ы : 
строматопороидеи, табуляты, ругозы, пелециподы, !'IШ . Э ! I :' [ ! ,  
брахиоподы, трилобиты, криноидеи и др . 

* Списки фауны, приведеНiIые здесь и ниже, взяты из «Путевод , . . . :15: >:', 
составленного О. И. Никифоровой и Н. Н. Предтеченским ( 1968) . 
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С n и с к и ф а у н ы  L s t s о f f а u n а 

Grammisia podolica Siem.; G. pseudocing;ulata (His); Paleonello planiformis (Beusch); Bгodeiloceгas dпestгo 
uensis Bal.; Metaгisoceras siпi<ovense Bal.; Tentaculites гaгoannulatus Bcгg.;:r. dupllannulatus Berg.; Т. asien
sis Вегg.; Fistu/ipoгa compacta Astг.; Scflizop!игia .fгagilis Kozl.; Stгop!Leodoпta suЬinterstгialis 1\ozl.; S. su

Ьinlerstrialis seгetensis Kozl.; StгoplzociJOnetes mediocostalis (Kozl.); Cupularostrum sp.; Laпceomyoпia Ьогеа· lifшmis (Silm.); Рlеt!юг/щпс/ю sp.; Н oш,el!ella aпgustiplicatus Kozl.; Н. zaleszyilieпsis Kozl.; Pгotathyris ргае
сигsог Kozl.; Mutationella podolica Kozl.; Riciiiпa lюzlowslгi Kraпcl.; Cytlzeгelli o/cskoeпsis (Neck.); Pisocгiпus 
bugdani Yelt.; Icriodus шosclllnidti Jjegl. 

- 1 

1 
Favosites sp ; Pacl7yfavosites tщzfowski So k.; Petгaia sp.; Ptenop!Lyllum miгaЬilis Syt.; Pseudomicгop!asma 

nec!avica Syt ;  AcompiLyllum armatum Syt.; Grypop!щllum nuгabtlis Syt.; Ptena (Actinopteria) boydi podo
lica Siп.; Pterinopecten cybele Вагr.; C!cidop/10гus cf. elliplicцs (Маш.); Leptodesma mitkovensis Sуп.; Myti

lигra budnianda (Вагг.); Рапепса anci/la Вагг.; Goniopf10гa tcslis Вагг.; Leiopteгia sp.; Grmrunisia podolica Siem.; 
Рогосегiпа podolica (Siem.) Melaгizoceгas sp.; Fistulipoгa compacta Astг.; Cl1eilotгypa , lzispidofoгmis Astг.; 

Scemdium lewisi Da\1.; RessNella elegaпtuloides (Kozl.); P!atyoril1is cimex Kozl.; Stropheodonta suЬinterstгialis 
Kozl.; Scltellwie:zella praeumbгacula l(ozl.; Giossoeptaeпa emaгginata (Вагг.); Ampfzistгopl!ia podolica 1\ozl.; Plecto-donta mariae Kozl.; Strop!Loclюn.etes pгo/ifeгus Kozl.; Anastгopfzia magnifica Kozl; Cloгinda pseudoliпgulifcra 

Koz l.; Laпceomyonia boгealifoгmis (Siem); "Gamaгotoecl7ia" Ьleniassi Kozl.; Linguopignoides Corens (Вагг); 
Аtгура nieczlawicnsis Koz!.; Merista untiqua sp.; Me гistella шisnioшski Kozl.; Howelella laewiplicatus Kozl.; 
C!Jplina ргаесес/епs Kozl.; Ambocoelia ргаесох Kozl.; Podolella rcnselaeгoides Kozl.; Bracl1izyga pcntamerm:c/es 
!(ozJ. Nucleospira гobusta Kozl.; \Yiaгburgella гug;ulosa Altl1.; \V. гugulosa гug·osa BoLic.; Acastella tiгo Ricllt.; 

А. 11ebeгti eisana Richt.; Homolanotus гоетегi Ko п.;Pгoetus bogemicus Hal\\' t( Согсlа; Aecfl!nina subcuspidata 
AbL1sl1.; OpistofJ/ux subcompгessa Ai)LISil.; О. giгatus AbL1sl1.; Leptopгimitia sp.; Pblictiscap/za podolica AbLISh.; 

Ricilina ргоргiа Abt1sl1.; R. vaгia AI)L!Sll.; Pontcгodictya miгaЬilis Abllsh.; Bascblirica агtа ii\Jщsl1.; Podolicгiпus 
nikifoгae Yelt . . ; Bactocгinites'! miraпdus Yelt.; Pentag·o nocyclicus nieczlawensis Yelt.; AntiiLocгiпus subpeпnatus 
Yelt.; Monogiaptus uniformis Pгihyl. U. М. сх unifoгmis Pгil)yl.; lcriodus wosclunidti Ziegl.; Podolia platiplzyl
lum (Baгag\vaпti�'). 

с п li с !{ JI м п крофо с с п л11ii L i s t s о f micr ofos s ils 

Baltisp!Laeгidium guilleгmi Сгатег; В. pi(a!' Сг.; Н. mutaЬile Sапп.; Micr!Iystriclium parinsconspirшtm (Defl.) 
St. et \lv'ill.; М. гadiaпs St. ·et \Vill.; М. stellatum DC'fl.; М. vaгians St. et \Vill.; MicrfLystl'idium sp.; Veгylю
c!Lium foгmosum St. et Will.; V. fl'ispinosum (Eis.) Сгатег.; Lop/10spi1Geгidium рагиит St. et \Vill.; l,eios
p/щeгidia sp.; Lrin{t,/SD ovalis Eis.; L. оЫопgа Eis.; L. bemcsgae Сг.; Cymatiosp/raeгa sp.; ?Ozotobгacilioп po
dolicus sp. п. 

"' "' 1 ::1 f--- Г:�.:�-".::;=.� ----P-;:-a-cl,.-zy-. f"'a_v_o_s7 it:-e-s--:-k-o_-7 f,...o_ w_ s-,l<""i__."S,...o..,.k-.;--;F"'a_ v_o_s
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_
s_p -.;--;P::- s-e-u""d:-o -п-7t7·c_г_o_p:-la_s_п_La-.--;d:-e -v -oп--=-ic-a---;S:;-o- s-:11-:-k- . -; -M-;-;-y"'c-o-p71L -y7 ll;- u-п_ z _ct--- a� taгoides ------- -· - -----·-----------------------------------------

<JJ Q.. 1\ 1-�::с:у=:;;::.�.::_'-г"-т-'- Eter.; Рапепса sp. Pteгia (Actiпopteгia) migгans Вагг.; Mutilaгca sp.; Luпulicaгdium evolveпs Barr.; Diali'пa 
.� 1. 

а �-г-Lт�: comitaпs Вагг.; Rizoceгas podolicus Во!.; Miclzeliпoceгas abditum Bal.; Eostenopoгa aп�iqua Aster.; Е. iпcгu-
"':t � LQ 1 Ta(maec;rue - ��-�L:;:::::;__ ] staпs UI. et Basl.; Heгnodia sp.; Lioclema gloгia Asteг.; Scenidium lewisi Dav.; !soгtl7is crassifoгmis (Кozl.); 

1 т · rrc 5 '' ' 1 - ,--- --.-'--- ·1 Resseгclla eler!antuloides (l'ozl.) ·, Medosouvilliпa costatula (Вагг.) ·, Pl10lidostгoilia cf. veгricosa Kozl.·, G/osso-! а; па ,,, и, '"; 1-- - - - � -, - � -.с::::с -1 � ' 

1 
u----.. I�T • =r:1·• ll'placna emaгginata (Вагг.); Ampllistгopllia podolica Kozl.; Plcctodoпta maгia Kozl.; CLorinda pseudoliпguiieгa l�г-=---�-�.-:��=-�:-nз Kozl.; Spfmeгiг!Iynclzia gibbosa (Nikif.); "Camaгotol'cilia" bieniaszi 1\ozl.; Lanceomyonia 1boгealifoгmis (Siem.); 

-+-_L__ '-·---· _ . .J_-,=;- -_?т. _. r, · 
Atrypa dzwinogгodensis Kozl.; А. tajncnsis Kozl.; Ussatгypa lepposa Kozl.; Septatгyдa secгeta Kozl.; Аtгу· 

,---j . _ - _ ·- pina suspecta; Eospiгifeг tuгjeпsis Тsсhегп.; /JoceJelella latisinuatus Kozl.; Н. laeviplicatusf Kozl.; Cyгlina ргаесе-' 1 1-..-L..L '�� _j ,  � dens Kozl.; Ambocoelia ргаесох Kozl.; Binat/1yгis· infantile (Kozl.); Ulгicl!ia elegans Abush.; Riciliпa Ьiсопiса; • Д;;виногDоодские 1---':::--::;<::::r:::.,::---- �� Hea/dia alveo/aia AbLJsli.; Encriпuгus subvaгiolaгis concoгnitans prib. et Vaпek.; Waгbuг'gella гugulosa Altl1.; 1 Dzwiпo_qo,�od(fg,2м)�_:-�-.::.:' - � � 1\1'. гugulosa гugosa Boucc.; Acastella cf. pгima Тот.; А. tiгo Ricllt.; А. IIebeгtieeslana Ricllt.; Scyplюcгiпtes -;г-------�-;;;;��lt..:!.�"" · elegans Zeпk.; S. excavatus scblot!Leimi Waag.; S. decoгatus Wz,i!g .; Pisocгinus ubag!Jsi Bouska; Pcntagoпo-
1 fRr.-r JI �\ cyclicus niecz!aeiunsis Yelt.; Monogгaptus unifoгmis unдuslicicns PгiiJ.; Linog;гaptus sp.; 1ncriodus wosclunidlti-

� -�� ! 
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d
7e �n �s� is

�Z�
ie�g�I�.--�..."....-----;---,--��--:- --;-: --,-----���-, -;--CJ - 1 Рашковсr.uе __ - ...,�:::�1 C{at!Iгodictyoпel/a sp.; Columnopoгella sp.; Stгomotopoгa dzwiпogгodcпsis Riab.; Lopiliostгoma smotгitsc!Iieп-

:::J .__, Jt:::;:..� se Riab.; Multisoleпia гeliqua Sok.; PaleoJavosites fiпitimus Кliаш.; Favosites eiclmюldi Sок.; Riplшeo/ites ' "< ! Rashkow(98,f5м) �"·:::; . .::�::::;:.-:::_-'!:� tsclzeгnovi Вагs.; Syгingopoгa feгganeпsis Fom.; S. fascicularis (L.); Amplryllum socialie• Soshk.; Stгotop!Lyllum 
;:, " 1 �р:;::д:.:.· :�_:� 

sp.; Holmopl7yllum sp.; Patгidopl1yllшn sp.; Ramuloplryllum sp.; flionia pгisca His.; Goniop/10гa cymbaej'oгmis 
" CJ! i""-";·:.:J _ _ =-l::::::'f'..::::::'fl So\v.; Gгammysia oЬ!iqua Соу.; Umbeloceгas tumescens (Вагг.); Micl1ellinoceгas migгaпs (Вагг.); Fistulipoгa аси--о · 1 · g:::$:;:' ,..,:, Г_i-J(-... 6-111 leata As(r.; C!Leilotгypa sp.; 1soгtis ovalis Pask. 1vaпogiptus costatula Sагг.; Slюleгia sp.; Concilidium ех gг. с: "" .<;....., 1 

��r;·� 
lmigti So\v.; Аtгура dzwiпog;гodensis Kozl.; А. suЬ/epida \fегп.; Daya navicu/a bogemica Вагг.; Deltyris mag-

o � CJ.' l _____________ -�; 1::i-;;,,'_, :fJ1F::iг'1iJ. 
nus Kozl ; Palen7vиla? profundig·etю Маг!.; Юoedenia aff. leptosoma Магt; Hemsiella aff. loeпsis Mart.; Scla-

1 t:1 , 1 
.lLJ uionel!a рсгsопаtа J(ra11se, Pгoetus conspcгsus dпestгovianus Ball.; Со!утепе couspiqua podolica Ball.; С. tuber-:::J · --< i .::-1-�JI:-�.:... !L! ' 1 · В С l 1 Sl . 1 Е . d t· . 

c.J 1 llcaкnвcкue ·....:с!' -�"� 11''- J си та гuп.; · . и а 11г еу. -псгтигиs ро о rcus. 
., -_ "':> 1 f;ako:Vce(3Ltм) ._'f����:Z.,�� Rosenella sol�olovi !Ziab.; P/10lidopl1yllum foгmosum J->гaпtl.; Mucopllyllum cгateгoides Etl1eг.; Expгessoplщllum 

1 �� � � � l<гikovense Sy�.; Dokop!z.ylluт;z . Labulatum Bulv.; Spongopllylloides peгfecta zbгucieпse Syt.; \Yieisseeгmelia di-t. i . 

L.::i,---:i-:::c};lQ:"t� � finita Syt.; Enij.opliyllum cf. Jnfsc/u (NoYak et Pocta); Ptcгomtel!a гetгoflexa (\N al1!.) .; Огtосегаs гascillиvensc "' -·--1--Гр�нчукскuе g;;.-,;;"_;..;,::�.;�"-· -- � B al .; Pistulipoгa scalensis Astг.; Pseudoleptotгypa Лstг.; Eostepopoгa incгustaпs Ulг. et Bas sl.; Byпatlryгis � 11 Griпc/1U!( f.f8,"f8м) @&�§:.1'7-��-� - --- ' 1 1 W ) А d · d 1 С о -,::;с;--,. -� laevis Т. ll11oclz.; В. сала icu ata ( eпjuk. ; tгура zwmogгo ensis Kozl.; Lissatг!Lyгa р 1оса Salt.; " ama-.._, ':::J ? г --.-------�_:_�-'-''""""'-�;\ 
гotocc/iia" in[l'/iX Вагг.; Coпc!Lidium ех gг. lmigl!ti So\v.; Delt/1yгis magnus Kozl.; Pгoetus dzieduszyckianus Altl1.; 

<; :::J«:> 1 - :::З::: Calymcпe Ьеу�гi Ricllt.; С. Ьlumeпbacl!i Вгоgп.; Lepeгditia scl1midty Кгапd.; Signetopsis arboгeus Abusl1. Сое-

::.:, :t;::, f,--'--:;-::::..---. Dayia navicu/a So\v.; Feгg;anella boгealis diodonfrr. Eicll\'1.; "Camaгotoecflia" infelix Вагг.; Sр!шегiг!щпс11is 
С') rt> � �� Sokot.. (5Sм) .. i--;::::.--'...:::.-o �:Z:_-=-=:---_ Fгostiella modesta Abusl1.; Oc!Lesaaгina vaгiolaгis Neck.; S!eia equesteis Магt.; Hemsiella aff. loensis Магt. 

:::J" wiisoni (So\v.); Leptogoпia sp.; Delt!Lyгis elevatus Dalm.; R/Iync!IOspiгiпa baylei (Da\r.); Pгotoclипetes 

Baltisplшeгidium ccl7inoliemlиm St. е( W il l.; В josefщ: Cr.; Mycг!Iystгidium slel!afum Defl.; Lop!IOspllaNi
dium l'aгum Tim.; Leiospllal'гidia !aevigata St. с( \rVill.; L. eiscnacl<ia Tim.; Staplinium liexaedeг Jaп s.; Cymatios
plшeгa pa·uimeпtшn (Defl.); Сг.; Bion sp.; T!'acllisp!IOPгidium attenuatum Tim.; 

----------------------------------------------------------------------

Baltisplшeгidium cf. maium Cr.; Veгy!Iacllium тисгопаtит St. et \Vill.; V. tl1yгae Cr.; Mic!'ILystгidium cf. lшf feгatili St. et .\r\lill.; М. stellatum Defl.; М. vaгians St. et \Vill.; Polyedn'xium tetгal1edгoide Сг.; Angiospoг<• naumovae S1 et \Vill. ; 
., ;�-� '· Сокольеки е 1-=;r.::::_-�=::::::x:::: � /oene/lina miпuta Abusl1.; Aecl7mina molengгafti Botke.; Sigпetopsis агЬогеиs AbL1sl1.; Amyg·dalella nasuta Магt.: 

�"" -�'---��:. , аsрега Sl1iгl e y.; Епсгiпигиs sp.; Apiocystes angelini Zekl.; 
� ci� � . . t:X:':-�_::� dnestгensis Kozl.; Dictionella sp.; Негтаппiпа isakovtsyensis AbLish.; 1\iaeria gгiпcui<ensis Abush.; Colymene 

""' К о н о_ век ue 
�� . .-.- .. �! \ -:;:;.'2..:..::....;;;.;;:.;:...:.�;-:. =:-:-:.:...:._��-=��2..:.:..:.:":.::..:7:--i=.:..:.:.,:....�=;-::�--:�-::-:-:--=-......-,----:;-;---:--:�=...-::-.-:-::--::-:-:::--:--c--:-;;-;� l-----;�;;;:-::;:::-::-�:----....;:..,...---:7----:�---;��-----;:;-�--;---:--,- --;---=---;;--:-:-:-,...--:-..,.,- ----:-:--,--,-,---"'7' копоv(25,5м) � �. r Heпnigopora flexuosa Astг.; Dayia navicula Sow.; Lissatгypa ргипит His.; Аtгура гeticulaгis soweгby Alex .; Baltisplюeгidium ecl1inodeгmum St. et 'vVill.; В' bгazмiesnudum Сг.; Baltisplщeгidium sp.; Veгylzac/7ium с!'. Jaпius scilmidti Liпclst:t.; Howelella bгagensis Weпjuk.; Didymoteгis didyma (Dalm.); Neobeyгicl1ia сtепорога dawnrer St. et 'vVIII.; V. mucгonatum St. et \:Vill.; Veгy!Iacllium sp.; i\1/icгlzyslгidium oгnatum St. et \Vill.; Deuпf-

Q.. "'с: --.- • 
�4-.J. .. - . 1�-' Магt.; Hebellum . sp.; 1\iaeгia gгiпcuileпsis Abus l1.; Епсгiпигиs tubeгculatus Bucl1.; Е. magпitubeгculatus Reed.; fщ monospmosa Do\v.; Leiospfшeгidia laevigath St. et \:Vill.; L. def!aпdгei st. et \Vill.; ?Qzotobгacl!ion podo!i-"' tз !Jстьевскиu Uscie(29,4м) �::n::::;::.;;:_г� Peпtagonocycl,icus muШЬifidus Bog. сит sp. п.; CymafiospiLOeгa sp.; Aпgiospoгa пaumoz.rae St. et \:Vill. 

:::" �� г'=г�4--- � Actinodiction rniпima Bog:.; Columnostгoma yavoгskyi Bog.; Mesofavosites aff._ boпus Solc; Lасегiрога сгiЬгоsа 
� oi;� МукшинекиИ Muksha(f3,2м) .!! -...! . ' 

,
· Eicl1w.; Syгingopoгa vestrta Tclшd.; Plиltdoplщllum foгmosum Ргапtl.; Pгaelrma cf. stnata (Sp\v.); Aпcrllo-

� "" -- ·- toec!tia nucula (So\'1.); Howellella bragensis (Weпjuk); Splиerir!Jyncilia wilsoпi (So1v.); Gypidula galeata dud- Baltisp/l(leгidiшn denticulalum St. et Will.; В. ccllinocleгmum St. et \:Vill.; i'vlicrllystгidium flandгianum St. �� Чер<:е11ские Cherch(lм)'гт--l-r-- leyensis A lex.1; Atrypa reticulaгis lapzeJ:нtlu' Alex.; Didymoгthyris didyma (Dalm.); Concbldium ех gr ilпighti et Will.; ,\if. scflinetJnens!' DO\\'.; Lei:Jsp/l(leгidia laevigata St. Will.; ?Ozotobracllion podolicus sp. п. � .g '2 � ::r:: .- :::r: � 
So\v.; Cyt!Ieгellina magma (Neck.); Beyгiciiia ( Symplicibeyгiclzia) defloгens Abush.; Encгinuгus puпctatus ·tu-

:::J �с:: ""CQ 
�::С: 

beгculatus Bllck.; ? Pentagonocyclicus elenae Yelt.; Antt:пocгiпus basшeпsis Stuk. �З � � Марья11овскив �_---г-:--__, 
А 1 f'J 1 1 А :s" ·с; "" С'---:::=с:---::::с:::::=:: Paleofavosites collactus Юаат.; xual ites sp.; i opf1y lum weissermeli Wdkd.; cervulaгis luxuгiaпus magma 

с." -; '- Q.. !::' Marjaпa·w 
I:X:._ _ :::r:::::..::-__;r:: Syt.; Cгassilasma crassiseptata Smitl1.; Plюlidop!щllum conicum (Bul\r.); Mytilaгca рагспs (Вагг.); Eгidotrypel-

�� ,�,_g, 
'
r==--:r---

-у-
lina insoleпs Astг.; Fistulipoгa cгustu/i[oгmis Astг.; Pгotocl10пetes ludlovensis undulaia Nikif.; Sp!шeгir!Lyn-

"' tJ (;-) r--r--=.----,.---_"'"'-У- cbla wilsoni (Sow.); Aпcilotoecbla писи/а (Sow.); Lissatrypa liпquata Buch.; Protatflyгis pcпtagoпus Mods.; 
�� § � Демшинекие Demshia � �" - ,..J . Pгibylites Ьiпiargiпata Neck.; Sygnetopsis semiciгculaгis (1\гause). 

1 <::),� "" . � �- -� CJ � Рестовские ResteiJ(��) � Leptodesma tгaпsveгsa Hiпd.; Euгipteгus гcmiceps tctragonopblalгnus Fisl1eг. 

\ Clatl1гodictyoп micгostriatellum Riab.; "Actinostгoma" pexisum Уаvог.; Halisites sp.; Pentameгus oЬ/ongus So\v.; 
Viгgiana sp.; Gypidula sp.; Stгopl10пella euglyplю So\v.; Wbltfildella sp.; Негтатiпа baltica (His.)'; Cгaspe
dobol!ina (Ivlitгo1Jeyгicl1ia) aff. quadгicuspidata Магt.; Aпtl-!iпocгinus bazaгensis S!L1k.; Bystгotvicгinus costatus 
Yelt. 

BaUisp/щeгidium denlicula�um St. et W i ll.; В. caпnosplюerosisoides St. et \A,'ill.; Baltisp/юeгidium sp.; MicгfLyst· ndrum ilи!feratlu St. et \V t ll.; М. mucгonatum St. et \:Vill.; М. omatum St. et Will.; М. spiпoglobosum St. et W1ll.; М. ste!latum, Defl.; М. vulgaгe St. et \Vi 1.; Protosplшeгidium pш·vulum Tim.; Рг. cf. !zelios Sarj.; Pteгospermopsls giapita Сг.; Leiosplшeгidia defland ei St. et Will.; ?Ozotob!'ac/zioп podolicus sp. п.; Helios araпoides Сг.; Polyedгixium sp. 

Leiospl1aeгidia cisenaclгia Tim. 

\ Clatl'lгoclic!yon Ьогеаlс Riab.; Cl. cf. tammilшeпse Riab.; TILecia minoг Roem.; PaleoJavosites miгus Sck.; Ca
tcnipoгa sp. Syl'ingopoгa novella 1\iasm.; Licocistipl;yllum antiquus Syt.; Mutilaгca symplex Hiпd.; Gгamissia 

11yncly Sуп.; J-Ja/lopoгa elegantula I-lall.; Leptogoпia depгcssa So\v.; Peпt/andina atщtюta (So1v.); Stгeptis 
r;;-гayei (DaY.); Anastгopilia podolica \�leпjtJk.; Antl!iг!щnclюnel/a linguifc!'a (So1v.); Splщeгiгltync/zia dac<idsoпi 
(Sa\'1.); Alгipa plaeaspeгa Nikif.; Atгipiпa baггamiei dispoгi!is Hnll.; Cyгfia tгapezoidalis His.; Eospiгifcг ra

diatus SO\\'.; Е. enteгliniatus Sow.; Cгiptot!Iyгella? (Foeгstc); С. podolica Nikif.; Baгdiocipгis pllyllipsiana 
!. et !-!.; Тlzlipsuгa joпesi (Кгапсl.); Т/1. coгpulcnta Joпes.; Calimeпa Ьluml'nbacfli Вгопg.; Bumastus uгalicus 
\'i!Г. stгiata 'vVcb.; Encгinщus tubeгculatus BL1ck.; С/1еiгигиs iпsigпis Веуг.; Otaгion sp.; \Yiaгbuгgella sp.; 
Е fl г у рtег и s sp.; Т entaculitas, Мопоg,_г
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n _B_ro_ o _I_ 1. _______ _ _ ___________ 1 __ 0::1Z::-::L:-::-::-::-::-:J."'-....:-�:-:;-::-:-----;-:--;:;--;:;---;----:-:-;-;--;::-:---:--;-;-;-;-;-;--;;--;-;---:-,-,--::;-�-..,.-:-::-:-:-:----:::----..,.---::;---=:----Baltisp/шeгidium cleclosmuertos Gг.; В. deпticulatum St. et Will.; В. fissile. St. et \:Vill.; В. malum Сг.; В. molinum St. et Will.; В. longispiпosum Сг.; В, snigirevsilae St. et \Vill.; В. teпuramusculosum St. et Will.; Micгlustг�dlllm paгveг�quesi St. et \Vill.; М. scltinetonense Do\v.; М. stellatum Defl.; Veгy!щc!tium dalmeгi St. ct. W tl l_.;. V. _ dowmei St. et Will. V. eop/anctonicum (Eis. ) Do\v.; V. josl!fac Сг.; V. cf. lairdi (Defl.). Defl.; \1. 

Oгtllopateгop17yllum sp.; Cypгicaгdiпia sp.; Pteгinea aff. emace!'ata (Сопг.); Teпtaculites sp.; Dolelaгtlzis гusti
ca So1v.; S!гeniclioides sp.; Dicoeiosia blloba L.; Resseгella elegantu/a (Dalm.); Уgега cf. undulata (Salt.); 

P!agioгllynclla? analoga (Wcпjuk); Zygospiгaclla cf. duboisi (\lегп.); Mcгistina aпgustifгoпs МсСоу; Pseu
cloapпгcllifes f!'пиicosfпta Neck.; Neopl'imitiel/a /itvacпsis Ncck.; Tlllipsuгoides cvaleпsis Кгапll. 

Разрез силурийских и нижнедевонских отложений Подолии. 

ledonorst Dlf.; V. pentagona/e St. et. Will.; V. pseuciopllClraoпis St. et Will.; \/, гlюmboidium Do\\'.; V. sсаЬга .. ium Сг,; V. tlщrae Сг.; V. valiente Сг.; Leiofusa filifeгa Do\'1.; L. fusifcrmis (Eis.) Сг.; L. slriatifera Cr.; Deunf-fra bг�vrsprnosa Do\'1.; D. furcata Do\'1.; D. moпospinosa Do\v.; Domasia tгispiпosa Do\v.; Pu/viп:Jsplzaeridiulll pulvmellum Eis.; Tгiagulina alrgada Сг. 

1 -- нзвес·тняк с ровными поверхностям н наслоения; 2- известняк комковатый; 3- известняк rли
ШIL"J Ыii. 4 -- I!.1ПССТНЯК ДОЛОl\IИТОПЫЙ И ДОЛО1·fИТИСТЫЙ; 5- ДОЛОМИТ ГЛИНИСТЫJ''!; 6- ДOJIOMHT; 7-

мсрrелъ п:шестково·долоi\·tнтовый; 8- бентонит; 9- стилолитовые швы; 10- биоrермы. 



Описываемые нами акритархи обнаружены в известняках, 
выходящих на окраине с. Сокол. Здесь менее р азнообраз
ный и менее богатый состав акритарх, чем в рестев
ских слоях. 

Следует ,отметить также, что ,и размеры водорослей стали 
мельче. По-видимому, изменились фациальные условия, БОЛI:;
шую роль сыграло увеличение магния, что объясняется появ
лением доломитовых пород. Среди водорослей нами выделе
ны два вида Baltisphaeridiuт: В. cannosphaerosisoides St. et 
Wil l . ,  В. denticulatuт St. et Wi1l., 4 вида Micrhystridiuт: 
М. spinoglobosuт St. et Wi1l . ,  Micrhystridiuт cf. kufferathi 
St .  et Wil l ., М. vulgare St. et Wi1l .  и широко р аспространенная 
форма М. stellatuт Defl. 

Список гистрихосфероидных форм дополняют Veryhachiuт 
scabratuт С гаmег, V. тucrondtuт St. et Wi1 l . ,  Polyedrixiuт 
sp. и единичные представители ?Ozotobrachion Loebl ich et 
Drugg, имеющие 7 широких выростов. Сфероморфные формы 
представлены следующими видами:  Protosphaeridiuт cf .  раг
vuluт Tim.,  Leiosphaeridia deflandrei St. et Wi l l .  и Pterosper
mopsis giapida Сгаmег. 

Сокольские слои сложены однообразной толщей строма
топорово-коралловых известняков с прослоями мергелей, 
туфогенных глин и туфопесчаников. Эти слои содержат боль
шое количество остатков фауны брахиопод, ругоз, стромато
JIороидей, остракод, трилобитов, пелеципод, гастропод. Ви
димая мощность слоев 37 м. 

Сокольские слои (лудлов) характеризуются совсем иным 
составом акр итарх как по_ количеству, так и по качеству. 
Преобладают здесь акритархи рода ? Ozotobrachion Loebl ich 
et Drugg. Морфологически р азнообразны ? о. podolicus sp. ,  
имеющие 7 выростов, реже - 5. Несколько меньше Micrhys
tridiuт flandrianuт St. et Wi1 l . ,  М. sf1inetonense Downie, Bal
tisphaeridiuт denticulatuт St. et Wil l . ,  В. echinoderтuт St. et 
Wil ! .  Единичны сфероморфные формы, представленные Lei
osphaeridia laevigata St. et Wi1 l .  

Виды рода Ozotobгacf1ion Loeblich e t  Drugg р анее авто
рами рода были описаны из нижнедевонских отложений ок
лахомы (формация Нагаgап из известняков, включающих 
известняковые сланцы) . Выделенные нами формы отличают
ся более короткими и более широкими выростами.  Акри
тархи, подобные выделенным из сокольских слоев, р анее 
описаны из отложений силура Бельгии ( Stockmans et 
Wil l iere, 1 963) . 

Гринчукские слои характеризуются широким р азвитием 
глинисто-доломитовых известняков и известняково-доломито
вых мергелей. 

Общап мощность гринчукских слоев 18 м. Фауна представ
лена ругозами, брахиоподами, мшанками, остракодами, кри-
1 I0идеями. 
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Описываемые нами акритархи этих С.lОев происходят из 
'()бнажения, ;расположенного в 350-400 м от ОI<раины с. Жва-
1Iец, на  левом берегу Днестра .  

Из известняков нами  выделены следующие виды акритарх 
(табл. XXI ) : немногочисленнше Baltisphaeridium echinoder
<тит St. et Wil I . ,  В. brazodesnudum Сгаmег, Veryhachium 
mucronatum St. et Wil l .  и Veryhachium cf. downiei St. et Will . ,  
единичные Micrhystridium ornatum St. et Will .  

Значительно меньше, чем в -нижележащих сокольских сло
ях,  водорослей ?Ozotobrachion Loeblich et Drugg, но все они 
имеют 7 КQРОТКИХ широких выростов. Увеличилось число 
сфероморфных -форм ( см. таблицу) . Они представлены вида
ми :  Leiosphaeridia laevigata St. et Will .  и L. deflandrei St. et 
Will. Характерно присутствие спор типа Angiospora naumovae 
St. et Wi l l .  

Стратиграфически выше находятся отложения скальского 
'горизонта . Скальский горизонт широко р аспространен по  
Днестру и его притокам - рекам Збруч и Жванчик и пред
·ставлен -чередованием известняков, доломитовых мергелей, 
аргиллитов, маломощншх прослоев туфогенных глин. Пере
ход малиновецкого горизонта постепенный, что очень хорошо 
наблюдается на левом берегу Днестра у с. >Кванец. Мощ
ность переходной пачки составляет 3-3,5 м.  

По литологическим особенно.стям и фауне скальский го
ризонт делится (снизу вверх) на исаковские, рашковские, 
дзвиногородские слои. 

ИсаКОВСIше слои сложены доломитами и доломитовыми 
мергелями с прослоями  туфогенных глин. Остатки фауны 
представлены следующими группами:  брахиоподами, остра
кодами, трилобитами, ядрами чашек цистоидей и остатками 
многочисленных мелких сифоновых водорослей. На исаков
ских слоях согласно лежат рашковские слои. Их можно про
следить у сел Окопы, Беловцы, Трубчин, Дзвиногород. Раз
-рез сложен массивными известняками, чередующимися с до
ломитовыми мергелями, реже глинистыми доломитами и 
прослоями туфогенных глин, туфопесчаников и аргиллитов. 

Фауна представлена строматопороидеями, кораллами, ост
ракодами, по которым слои сопоставляются с силурийскими 
отложениями Прибалтики, Готланда, Чехословаюш, лудлов
'ским ярусом Англии. Из известняков этих слоев нами выде
лены виды следующих родов : Leiosphaeridia, Veryhachium, 

- Baltisphaeridium, Polyedrixium, Micrhystridium, а также остат-
ки хитинозоа и споры. В основном это мелкие гистрихосфе
роидные формы с небольшим количеством сфероморфных 
форм.  

Род Leiosphaeridia представлен одним видом L. laevigata; 
Veryhachium - двумя видами:  V. thyrae Сгаmег., V. тисгоnа
lиm St. et Wi I l . , Polyedrixium - Р. tetrahedroide Сг. Род Micr-
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hуstгidium представлен мелкими  формами  широко распро
страненных М. stellatum, характерных для этих слоев М. cf. 
kufferatbl St. et Will . ,  М. varians St.  et Wi1 1 .  

Граница с вышележащими дзвиногородскими слоям и  от
четливо выр ажена переходом толстоплитчатых известняков 
в глинистые комковатые. 

Дзвиногородские слои выходят на  поверхность между се
лами  Дзвиногород и Волковцы. Они сложены комковатыми  
известняками п мергелями с наибольшими желваками из
вестняка, последние в обнажеНIIИ обр азуют карнизы.  Мощ
ность дзвиногородских слоев 1 9,2. 

В дзвиногородских слоях содержатся растительные остат
ки, а также остатки брахиопод и мшанок. По фауне эти 
слои могут быть сопоставлены с самой веРХlIей частью си
лурийских отложени й :  в Чехословакин - с пржидольскими 
слоями,  В Польше - с жепиньскнми слоя ыи,  в Западной  Гер
м ании - со слоями Kobbinhauser, с верхней частью слоев Ка
угатума и Охесааре Эстонии  и юрскими слоя ми  Литвы. П о  
н аходка м  КШlOдонт они СОПQставлены с верха ми  слоев Wit
сиПе, Bone-Bed и низами Даунтона Англии.  

В ДЗВIfНОГОРОДСКИХ слоях выделено IIезнаЧlIтельное коли
чество акритарх, представленных как сфераморфными, так 
и гистрпхосфероидными формами .  Среди них есть крупные 
и мелкие фор мы.  Такпе, как Micrhystridium s tellatum Defl . ,  
проходят через всю толщу силур а,  Lеiоsр/шегidiа laevigata 
St. et WilI .  также ШИРОКО распространена .  Ряд форм ( Суmа
tiosphaera pavimentum (Def 1 . )  Сгатег, крупные Trachisphae
,.idium attenuatum Tim ., мелкие Staplinium hexaeder J ansoni
us, Lophospfzaeridium гагиm Tim., Ваltisрfшегidium josefa e  
Сгатег) хар актерны только для этих слоев разреза Подолии. 
Многочисленны формы, которые мы условно относим к роду 
Bion. В стречаются остатки спор .  

Дзвиногородские слои постепенно переходят в тайнов
ские, иоторые принадлежат уже J{ следующему ярусу - ти
вер скому. Переходные слои сложены аргиллитами  с отдель 
ными  прослоя ми р азнослоистых IIзвестняков. 

Борщовский ГОРИЗОНТ (тиверский я рус) , относящи йся К 
девону, представлен сероцветной толщей аргиллитов, мер ге
лей и известн яков. Он снизу вверх делится на та Йновские. 
м итковские и богдановскне слои .  

Тайновшие слои вскрываются по река м Днестр и Тайна .  
Они  сложены Р ИТМИЧIIО чередую щимися темно-серыми ПЛИТ
чатыми  известняками с тонкими прослойками а р гиллитов и 
комковатых известняков. Характерна слабая для этой толщи 
доломитость. 

В слоях потречены табуляты, ругозы, пеJ1lI"циподы, м IШ1 J [ 
ки, брахиоп ды, остр а коды и КОI IОДОНТЫ. АI<р ита РХII здесь I I e  
изучены .  
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Митковские слои представлены в основном известковисты
ми аргиллитами и небольшиl'lIИ прослойка ми желваковистых 
известняков. Распространены по Днестру от г. Мельница 
Подольская до с. Богдановка, а также на  р .  Ннчлаве (у с. Ми
халкова) . В своей н ижней части они сложены пачкой ракуш
няковых известняков, череДУЮЩI!ХСЯ с аРГИJJлитами. В ыше 
преобладают оскольчатые аргиллиты с редкими мало
мощными прослоями  И линзами известняков с редкими  р ако
винами.  

Аргиллиты чередуются с пачками  ГЛИНИСТЫХ мергелей и 
детритовьiх известняков с фауной брахиопод, пелеципод, три
лобитов, криноидеЙ. 

Эту часть р азреза митковских слоев можно сопоставить 
со сланцами Moudrep uii  Бельгии и слоями  Huinghauser За
падной Германии .  

Здесь обильны сфероморфные и гистрих6сфероидные фор
мы. Размеры акритарх незllачителыI •. Присутствуют Н. mи
iabile Sanneman, мелкие Micrhystridium parinconspicum (Defl . )  
S t .  et wш.., Veryhachium fогmоsum St .  e t  Wil l . ,  Lophosphaeri
dium parvulum St. et Wil1 . ,  Leiofusa ovalis Eis. ,  L. oblonga 
Eis. и многочисленные Leiosphaeridia плохой сохранности, что 
не дает возможности отнести их к какому-либо виду. 

В верхней части м итковские слои (в 1 км ниже с. Богда
новка) представлены ДОВОЛЬНО мощными пачка ми  аргилли
тов, содержащими  отдельные желваки известняка и прослои 
ГЛИНИСТЫХ р акушняковских мер гелей, I IзвеСТJ<ОВИСТЫХ глин и 
известняков. МОЩНОСТЬ 44 м.  

В этой части ТОЛЩИ встречены бр ахиоподы, пелециподы, 
наутилоидеи, м шанки, остракоды и редкие трилобиты, грапто
литы, конодонты, рыбы. 

В верхней части борщовского горизонта акритархи более 
мелкие и представлены иными в ида ми :  Leiofusa bernesgae 
Сг., Micrhystridium radians St. et Wil l . ,  М. guillermi Сг., Bal
tisphaeridium pilar Сг. ,  ?Ozotobrauhion podolicus sp .  п. и 
остаткам и  хитинозоа . 

Следовательно, м итковские слои характер изуются разно
образными в идами  акритарх. Здесь многочисленны гистри
хосфероидные формы: Baltisphaeridium gui!lегmi Сг. ,  Very
hachium formosum St. et Will . ,  В. рааг Сг., V. tгisрinоsum 
( Eis . )  Сг . ,  Н. mutabile S ann. ,  Micrhystridium stellatum Def
landre, ?ОzоtоЬгасhiоn podolicus sp .  п.,  причем у последних 
р азличное число выростов. Ф ор мы,  имеющие 7 выростов, еди
ничны, 3-4 выроста - многочисленны. Довольно разнообраз
ны лейофузы:  Leiofusa ovalis Eis. ,  L. oblosga Eis . ,  L. bernes
gae Сг. Многочисленны сфероморфные формы Leiosphaeridia, 
которые из-за плохой сохранности не  могут быть определены 
до вида. 

Ниже мы приводим описание на йденных наыи акритарх. 
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Г Р  у П П А  ACRIТARCHA EyIТT, 1 963 

;nодгруП ПД ACANTHOMORPHIТA E  DOWNI E, EyIТT, SARJEANT, 1963 

Р о Д Baltisphaeridium Eisenack, 1 958, emend. Downie et 
Sarjea;nt, 1 963 

Baltisphaeridium brazodesnudum Сгатег 

Табл. ХХТ, фиг. 1 9  

'Ealtisphaeridium brazodesnudum Сгаmег, 1 9G4, p l .  I I .  fig. 7;  texte-fig" 1 6 : 8. 

О п и с а н и е. Центральное тело и выросты полые, одно
,�лоЙные. Тело круглое, выросты в виде длинных трубочек, 
разветвлены у верхушек. Диаметр тел 2 1 -24 мк, длина Bbl
ростов 20-'24 мк. 

С р а в н е н и е. От внешне сходной формы В. dedosmuer
tos Сг. (Сгатег, 1 964, p l .  1 1 .  f ig. 1 ,  texte-fig. 1 6 : 7) отлича

'€тся менее разветвленными верхушками и н аличием нерва 
у выростов. 

r е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р 0-
,С Т Р а н е н и е. Силур ( San Pedro Fогmаtiоп) СЗ Испании. 

М а т е р и а л .  Немногочисленны*.  
М е с т о н а х о Ж Д е н и е. Подолия, левый берег р .  Збруч, 

'выше Никольского моста, гринчукские слои. Обр. 6830. 

,Baltisphaeridium cannosphaeropsisoides Stockmans et Williere 
Табл. XIX, фиг. 1 6- 1 9  

EaltispFzaeridium cannosphaeropsisoides Stockmans et Wi l l iere, 1 962, p l .  1 ,  
f ig. 1 7: texte-fig. 9. 

О п и с а н и е. Тела округлые, вытянутые в длину. Выро
сты многочисленные, lюнические по форме, прямые либо изог
нутые. Размеры тел 1 1 - 1 8  мк .Х 1 1 , 1 2  мк. Длина выростов 
3-6 мк. 

r е о л о г И ч е с к о е и г е о г р а ф  И ч е с к о е р а с п р 0-
·с т р а н е н и е .  Девон Бельгии. 

М а т е р и а л. Многочисленны.  
М е с т о н а х о Ж Д е н и е. Подолия, левый берег р .  Днестр,  

нижний конец с. Сокол, известняки коновских слоев. Обр.  
681 1 .  

Baltisphaeridium dedosmuertos Сгатег 

Табл. XVI I I ,  фиг. 24 

Ballisphaeridium dedosmuertos Сгаmег, 1 964, р. 29 1 ,  pl. I l : 1 .2 ;  texte-fig. 1 6 : 7. 

О п и с а н и е. Центральное тело, округлое по форме, близ
кое к сферическому, прозрачное, однородное, тонкостенное. 

* При описании видов применялась следующая шкала:  единичны 
( 1-5 экз. в препарате) , редки (6-10 экз.) , немногочисленны ( 15-20 экз.) , 
многочнсленны (более 25 экз. в препарате) . 



Выросты и меют форму тонких трубочек, разветвленных у вер
хушки. Отростки тонкие, у верхушек заострены. По поверх
ности тела БыIостыы распространены неравномерно. Создается 
впечатление, что один вырост п ротивоположен другим.  Всего 
6-7 выростов. JDазмеры тела 28-29 мк, длина выростов 25-
28 мк.  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Испании,  формация Sап Pedro. 

М а т е р и а л.  Немногочисленны.  
М е с т'о 'н а х о ж Д е н и е . Подолия, с. Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр .  6857. 

Baltisphaeridium denticulatum StockmahS et Wil 1iere 

Табл. XVI I I ,  фиг. 25 

Ballisphaeridium denticulatum Stockmans et Wil l iere, 1 963, pl. 1 ,  fig. 4; texte· 
fig. 1 3; Сгатег, 1 964; tt:xte·fig. 1 7. 

О п и с а н и е. Тела четырехугольные, слегка округлые. 
Выросты 'немногочисленные, различные по длине, некоторые 
прямые, другие изогнутые. У основания они слегка р асшире
ны, верхушки широкие. Длина выростов 20-2 1 мк, длина 
тел 35-36 мк. 

3 а м е ч а н и е .  Наибольшее сходство описываемые формы 
обнар уживают с бельгийскими,  изображенными автором ви
да ( см. синонимику) . От других видов этого рода отличается 
характерными широкими и немногочисленными выроста ми.  

r е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Девон Бельгии .  

М а т ер  и а л .  Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с .  Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр.  6857. 

Baltisphaeridium eoplanctonicum (Eis . )  D ownie 

Т абл. XVII I ,  фиг. 1 3  

Нуstгiсhоsрhаегidiшn eoplanctonicum Eisenack, 1 955, pl .  4 ,  f ig. 1 4. 
Baltisphaeridium eoplanctonicum Downie, 1 959, pl .  1 0. f ig., 3. 

О п и с а н и е. Тела почти эллипсоидальной формы. От них 
в р азных направлениях отходят три выроста. У верхушки или 
в середине выросты делятся дихотомически. Размеры тел 
1 0- 1 7  мк. Длина выростов 23 мк, ширина 2 мк.  

3 а м е ч а н и е. Тела своеобразны тем,  что при такой 
округлой форме и меют только три выроста и всего один-два 
раза ветвятся. Этим они отличаются от других видов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
С т р а н е н и е .  Силур Англии.  

М а т е р и а л. НемногочислеНIIЫ. 



М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с .  Китайгород, извест
няки рестевских слоев. Обр .  6857. 

Baltisphaeridium echinodermum Stockmans et Wil l iere 

Табл. XXI, фиг. 1 

Ваltisрlюеridium echinodermum Stockmans et Williere, 1 963, р. 460, р !. I I ,  
fig. 5-8, рl .  Ш ,  fig. 26; texte-fig. 1 7-20. 

О п и с а н и е. Тела округлые, светло-коричневые, с много
численными выростами, часть из которых lлегка изогнута. 
Они имеют тупозакругленные верхушки и расширенные осно
вания. Длина тел 1 4-]  5 мк, ширина 1 1 , 1 2  IIIK. Длина вы
ростов 2, 3 IIIК. 

С Р а в н е н и е. Наиболее близка по форме к экземпляру, 
изображенному в табл. I I ,  фиг. 8 (см. синонимику) . От дру
гих ВИДОВ этого рода отличается сочетанием очень коротких 
1I!J-lOгочисленных выростов и овальной формой тела.  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии.  

М. а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Подолия, левый берег р .  Збруч. 

Выше Николаевского ыоста - гринчукские слои. Обр. 6830 .. 

Baltisphaeridium guillermi Сгатег 

т а бл.  XXIV, фиг. 22 

Baltisp:zacridium guillermi Сгатег, 1 964, рl .  IV: 1 0; texte-fig. 1 9 : 4. 

О п и с а н и е. Тела округлые, полые. Степ:ш однослойные, 
тонкие и прозр ачные. Выростов более 7,  они широкие, ближе 
к верхушке как бы утончаются и оканчиваются розеткопо
доБНЫМII  выростами. Диаметр тел 1 1 , 12 IIШ, длина выростов 
1 ,5-2 мк, ширина 1 ,  2 мк. 

С Р а в н е н и е. Описываемые экземпляры близки формам, 
изображенным Крамером (см. синонимику) . Отличаются бо
лее мелки:vrи размерами. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур (La  Vid Shale МетЬег) , СЗ Испании. 

М а т е р и а л .  Единичны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с .  Михалков, извеСТIIЯ

ки митковских слоев. Обр. 6855. 

BaUisphaeridium cf. fissile Stосkmапs et Wi l l iere 

Табл . XIX, фиг. 2 

О п и с а н и е. Центр альное тело сплющенное. Выросты 
многочисленные, различные п о  своему строению. Часть выро-
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стов У верхушек делится на  несколько боковых отростком. 
Ширина их, как и длина, р азлична. У основания выросты 
расширены, некоторые срощены между собой. Длина тел 
25-35 мк, длина выростов 23, 24 мк, иногда 27 мк. Ширина 
выростов у основания 2, 3 мк. 

З а м е ч а н и е .  Описываемые формы несколько отличают
ся по очертанию тела .  За счет условий захоронения они более 
сплющены, чем те, которые изображены и описаны как Bal
iisphaeridium zf. fissile Stockmans et Wil l iere, 1 963; 'texte
fig. 1 4. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л .  Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, извест

н�ки рестевских слоев. Обр. 6857. 

Baltisphaeridium longispinosum (Eis . )  Downie 

Табл. XIX, фиг. 1 

Ovum hispidum longispinosum Eisenack, 193 1 ,  taf. 5. fig. 6-7. 
Hys/richosphaeridium longispinosum Eisenack, 1 938, taf. 1, f ig. 1 -9; E i senack, 
1 939, АЬЬ. 9-1 1 ;  E isenack, 1 948, АЬЬ. 1 6; Eisenack, 1 95 1 ,  taf. 1, fig. 1 -6; 

taf. 4, f ig. 1 5; E isenack, 1 959, taf. 1 5, f ig. 1 -8. АЬЬ. 1 -4. 

Ballisphaeridium longispinosum Do\vnie, 1 959, pl. 1 0, f ig. 1 ,  2, 6; Cramer, 
1 964; texte-fig. 1 9 : 7. 

О п и с а н и е. Тела сферической формы, иногда с неров
ным краем, почти непрозрачные. Выросты длинные, более 
широкие у основания и узкие у верхушек. Длина их больше 
длины тела, они просты по строению : либо прямые, либо ис
кривленные. Размеры тел 1 5-20 мк, длина выростов 30 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Прибалтики, Испании. 

М а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр.  6857. 

Baltisphaeridium malum Сгаmег 

Табл. XVI I I ,  фиг. 22 

Bal/isphaeridium malum Сгатег, 1 964, р. 297, tab. 1 ,  f ig. 6, 8, 10;  texte-f ig. 
1 9 : 1 0- 12. 

О п и с а н и е .  Тело сферическое, прозрачное, тонкостен
ное. Выросты простые, конические, имеют вид крепких ма
леньких столбиков, но  длина их различна. Верхушки вырос
тов закруглены. Количество выростов изменяется, их 1 0  и 
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более. Размеры тел 29-35 мк, длина выростов 1 7-25 мк. 
ширина выростов 2-3 МК. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Испании. 

М а т е р и а л.  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с. Китайгород, из

вестняки рестевских слоев. Обр. 6857. 

Baltisp!taeridium molin u m  Сгатег 

Табл. XIX, фиг. 3 

Baltisp!Jaeridium mоипиm Cramtr, 1 964. pl. VI: 5, 7;  pl.  УII :  4, 7;  texte·fig, 2 [ .  

О п и с а н и е .  Тело имеет близкую к полигональной фор
му, толстостенное, почти непрозрачное. Выросты трубкооб
р азные, по-видимому, полые. У верхушки выросты р азветвле
ны на большее или меньшее число OTPOCТI<OB. Длина выростов 
больше длины тела и равна 40-4 1 мк,  ширина выростов 2-
.3 мк. Их обычно 6-7. 

С Р а в н е н и е. По форме тела описываемые экземпляры 
близки Baltisphaeridium brazodesnudum Сгатег (Сгатег, 
1 964, texte-fi g. 1 6 : 8 ) . Отличаются ,отсутствием жилок внутри 
выростов и более полигональной формой. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Испании. 

Baltisphaeridium риаг Сгатег 

Табл. XXIV, фиг. 23 

Ba/fisphaeridium pilar Сгаmег, [ 964, pl .  1 :  1 ,  2. texte-fig. 1 4 : 1 .  

О п и с а н и е .  Тела полые, с однослойной стенкой, округ
лые. Выросты немногочисленны, их оБЫЧl lО 4,  5. Они тонкие. 
длинные, на верхушке разветвлены. Длина тел 23, 24 мк, ши
рина их 1 5, 1 6  мк, длина выростов 1 6- 1 8  М К. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур ( S a n  Pedro Formation) СЗ 
Испании. 

М а т е р и а л .  Редки. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Г10ДОЛ ИЯ,  с. Михалков, извест

няки митковских слоев. Обр.  6855. 

B altisphaeridium snigirevskaiae S tockmans et Wi l l iere 

Т аБJ1. ХХ, фиг. 23 

Baltisphaeridium snigirevskaiae Stockmans et Wil liere, 1 963, р. 459-460, pl .  1 ,  
fig. 5 ;  texte-fig. 1 5. 
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О п  и с а н и е. Тело круглое, почти все прозрачное, покры
то редкими выростами.  Выросты простые или разветвленные, 
прямые или искривленные, ближе к верхушке они утонены, 
у основания р асширены. Длина тел 2 0-24 мк, длина выростов 
либо р авна р азмерам тела, либо меньше, ширина выростов 
в близи основания 4, 5 мк. 

С р а в н е н и е. От внешне сходной В. cf. fissile St. et 
Will .  ( Stockmans et WШiеге, 1 963, texte- fig. 1 4 ) отличается 
меньшим количеством выростов и их меньшей р азветвлен
ностью. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л .  НеМlIогочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, из

вестняки рестевских слоев. Обр. 6857. 

Baltisphaeridium tenuiramusculosum Stockmans et Wi1 l i ere 

Табл. ХХ, фиг. 2 1  

Baltisphaeridium tenuiramusculosum Stockmans е !  WiШеге, 1963, р . 457, . . 
р l .  Ш, fig. 9; textt-fig. 1 2. 

О п и с а н и е .  Тела круглые, покрыты редкими выростами. 
Выросты прямые, изогнутые, иногда разветвленные на конце. 
Диаметр тел 23, 24 мк, длина выростов 1 7, 1 8  мк. 

Г е о л ·о г и ч е с к О е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Силур Бельгии .  

М а т е р и а л.  Немногочисленны. 
М е с т о н а х о  ж Д е н и е .  Подолия, с .  Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр.  6857. 

Род Micrhystridium Deflandre, 1937, emend. 
Down ie et Sarjeant 

Micrhystridium flandrianum Stockmans et WilI iere 

Табл. ХХ, фиг. 1 7- 1 9  

Micrhystridium flandrianum Stockmans e t  Wi11 iere, 1 963, р .  464, pl. J I�. 
f ig. 12;  texte-fig. 22. 

О п и с а н и е. Тела от<ругло-полигональные, почти проз
р ачные. Углы продолжаются в выросты, длина которых не
сколько больше длины тел. Выросты тонкие, длинные с за
остренными верхушками и слегка расширенными  основаНI! Я
ми.  Диаметр тел 1 6- 1 8  мк, ДЛI !на выростов 1 6- 1 9  мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л. Многочисленны. 
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l\\ е с т о н а х о ж Д е н и е. ПОДОJ!ИЯ,  .1евыЙ берег р. Днестр, 
с .  Сокол, со кольские слои. Обр. 68 1 8 . 

Micrhystridium cf. kufferathi stосkmапs et Will iere 

Табл. XIX, фиг. 21-23 

Micr/lYS/гidium kufferail1i Stockmans et Williere, 1962, р. 60, pl. I I ,  f ig. 9; 
1 963, pl .  I I , f ig. 23. 

О п и с а н и е. Тела округлые с короткими  треугольными 
выростами, у которых верхушки острые, основания р асшире
ны. Диаметр тел 8 - 1 4  мк, длина выростов 3-6 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а I! е н и е. Силур Бельгии .  

М. а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, левый берег р.  Днестр,  

<:.  Сокол, коновские слои. Обр.  68 1 1 .  

Micrhysfridium parinconspicuum ( Defl . )  stосkmапs et Wil l iere 

Таб.l. XXIV, фаг. 2 ,  3 ,  20 

Н !}strichosp/laeridium paгincospicuum Deflandre, 1 942, р. 476, f ig. 1 1 ,  12. 
Mycr/l:;stridium parincospicuum Def1andre, 1 945, р. 27, р1. I I I ,  fig. 8-13. 
Stockmal1s et Wil 1 iere, 1 963, р. 469, pl .  Ш ,  fig. 12 ;  texte·fig. 31 .  

О п и с а н и е .  Тела мелкие, эллиптической формы, покрыты 
многочисленными выростами, длина которых не более 5 мк. 
Верхушки их острые, основания широкие. Форма выростов 
типичная треугольная, часть их слегка изогнута, остальные 
! fрямые. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Франции и Бельгии. 

М. а т е р и а л. Немногочисленны. 
М. е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Михалков, извест

IIЯКИ М ИТКОВСКIIХ слоев. Обр . 6855. 

Micrhystridium parveroquesi s tосkmапs et Wil liere 

т абл. XVI I I ,  фиг. 26 

MiCГ/lystridium paгueгoquesi Stockmans et WilIiere, 1963, pl .  П, fig. 10; 
texte·fig. 33. 

О п и с а н и е. Тела округлые, меJIкие, по всей поверхности 
покрыты выростами. Выросты мелкие, некоторые слегка ис
кривлены, округлые, в том числе и верхушки - это создает 
своеобразие формы. Длина тел 1 2  мк, ширина 7-8 МК, длина 
выростов 2-3 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с !{ о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 
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М а т е р и а л. Единичны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с.  К:итайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр. 6857. 

Micrhystridium ornatum Stockmans et Wi11iere 

Табл. ХХ, фиг. 6. Табл. XXI, фиг. 20 

Mycrhystridium ornatum Stockmans et Williere, 1 963, р. 466, рl. Ш, f ig. 19; 
texte-fig. 27. 
О П И с а н и е. Тела эллипсоидальные, покрыты многочис

ленными выростами, мелкими, простыми или слабоизог
нутыми. Длин а  тела 1 1 - 1 2  мк, ширина тел 8-9 мк, длина 
выростов 2-3 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л .  Единичны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия. Левый берег р .  Днестр, 

с . Сокол, известняки коновских слоев. Обр.  68 1 1 .  

Micrhystridium radians Stockmans et Wil l iere 

Табл. XXIV, фиг. 1 6  

Micrhystridium radians Stoch:mans e t  WilIiere, 1 963, pl. Ш, fig. 15; рl . I l, 
fig. 18;  texte-fig. 2 1  .. 

О п и с а н и е. Тела округлые, покрыты многочисленными 
выростами, узкими, но расходящимися к основанию и сужа
ющимися к верхушке. Выросты либо прямые, либо слегка 
изогнутые. Диаметр тел 1 7- 1 8  мк, длина выростов 4-5 мк. 

С р а в н е н и е. От внешне сходной М. ornatum (Stосkmапs 
et WilJ iere, 1 963, pl .  II  1 ,  fig. 19) отличается более узкими и 
менее длинными выростами. 

r е о л  о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с .  Михалков, извест

няки митковских слоев. Обр. 6855. 

Micrhystridium shinetonense Do\vnie 

Табл. XIX, фиг. 5 
Micrhyslridium shinelonense Downie, 1 958, fig. 5d; Stockmans et Williere, 

1963, pl. Ш, fig. 14 ;  pl. I I ,  fig. 20; texte-fig. 30. 

О п и с а н и е. Тело округлое, темно-коричневое, не про
свечивающее. Выросты многочисленные. Часть их искривле
на,  остальные прямые. У верхушки они тонкие, ближе к осно
ванию р асширены. Длина тела 1 3- 1 4  мк, длина выростов 
6-7 мк. 
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Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и '1 е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л .  Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подол ия, с .  Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр. 68 1 9. 

Micrhystridium spinoglobosum Stapl in  

Табл. X IX,  фиг. 9 ,  1 0  

Micrhyslridiu.m spinoglobosu.m Staplin, 1961 ,  р .  409, рl . 48, f ig. 1 7 ;  Stockmans 
е! Wil liere, 1 963, р .  47 1 ,  pl. l l ,  f ig. 1 ., 

О п и с а н и е. Круглые тела с небольшиr.ш выростами. 
Стенка однослойная. Выросты многочисленные, прямые. Диа
метр тел 1 1 - 1 8  мк, длин а  выростов 1 -5 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Силур Бельгии, девон Канады . 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, левый берег р .  Днестр , 

с. Сокол, известняки коновских слоев. Обр.  68 1 1 . 

Micrhystridium stellatum Deflandre 

Табл. X IX, фиг. 6, 1 4, 1 5 ;  табл. XXII ,  фиг.  12 ,  1 5; табл.  XXIV, фиг.  18, 1 9, 2 1  

Micrhystridiu.m slellalu.m Deflandre, 1942, р .  476, f ig. 2 ,  6 ;  Stockmans et Wi1-
Неге, 1 962, р.  64; Сгатег, 1 964, p l .  Х,  f ig. 8- 1 3. 

О п и с а н и е. Центральное тело полигональное, близкое 
к сферическому. Выросты м ногочисленные, простые, р асшире
ны у основания, с острыми верхушками,  относительно корот
кие. Их 1 8-20 штук. Длина тел 1 7- 1 8  мк, длина выростов 
5- 1 2  мк, ширина их 1 -2 мк. Ширина тел 1 2  мк. 

3 а м е ч а н и е. Описываемые экземпляры по форме цент
р ального тела близки испанским образцам, но имеют более 
короткие выросты. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур, девон Испании, девон Бельгии. 

М а т е р и а л. Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр. 6857. 

Micrhystridium varians Stockmans et Wi l l iere 
Табл. XXI I ,  фиг. 4, 1 4  

Micrhystridiu.m vагiаns Stockmans e t  Wil liere, 1 963, р. 465-466, р1. II ,  f ig. 1 5; 
texte-f i g. 25-26. 

О п и с а н и е. Тела округло-многоугольные, прозрачные, по
крыты многочисленными выростами. Их 24-25 штук. Вер
хушки выростов острые либо р.аздвоенные, основания рас-
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ширены. Диаметр тел 14- 1 5  мк, длина выростов 4-5 мк. 
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о

с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 
М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, левый берег р. Днестр, 

с.  Жванец, рашковские слои. Обр. 6834а. 

Micrhystridium v u lgare Stockmans et Wi I 1 iere 

Табл. X I X, фиг. 20 

Micr!/ystridium vu lgare Stockmalls et W i l J icrr, 1 962, рl. II, f ig. 1 2, 1 4 ; texte
fig. 23. 

О п и с а н и е. Тела полигональные, прозрачные, с углами. 
оканчивающимися выростами. Их 6-7 штук. Они длинные. 
гастянутые, с острыми верхушками и расширенными основа
ниями.  Выросты слегка искривлены. Диаметр тел 6-7 мк, 
длина выростов 8-9 мк. 

С Р а в н е н и е. Описываемые нами образцы, в отличие от 
подобных им из девона Бельгии, имеют выросты, длина ко
торых превышает длину тела. 

Г е о л о г и ч е с ]< о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н е н и е. Девон Бельгии. 

М а т е р и а л .  Единичны.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, левый берег р .  ДHeCTp� 

с. Сокол, известняки КОНОВСЮIХ слоев. Обр.  68 1 1 . 

П ОДГРУП П А  POLYGO NOMO R P H IТAE DOWN J E, E V I ТT, 
SARJEANT, 1963 

Р о д  Vегу!шсhium ( ОН. ( 1 954 ) 1 958, emend. Downie 
et Sarjeant, 1 963 

VeryhaC!lium dеlmегi Stockmal1s  et \Vil l iere 

Табл. XV I I I ,  фиг .  8 

Vегу/шсlzium delmeri Stockma lls et W i l 1 icre, 1 963, рl .  1, [ ig. 1 7; texle-f ig. 5_ 

o п и с а 1 1  и е. Тела треугольной формы, симметричные, со 
слегка выпуклыми сторонами. Углы переходят в выросты. 
длина  которых либо paBl la  Jl,линс тела,  либо чуть дли ннее 
его. Одна сторона слегка вогнутая .  Длина тел 26-27 М I<. 
длина выростов 24-25 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о с р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии .  

М а т е р и а л .  Единичны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПОДОJJИЯ, с .  Китайгород, извест

няки рестеВСIШХ слоев. Обр. 6857. 
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Veryhachium downiei Stockmans et "Vill iere 

Табл. ХУI I I , фиг. 14; табл. XXIV, фиг. 1 4  

Veryhachium downiei Stockrnans e t  Williere, 1 962, р1. I I, fig. 20-22, texte
fig. 2; 1 963, р1. Ш, fig. 1 ,  �; texte-fig. 1 -3; 1 966, р1. 1, fig. 6-9; 1967, 
р1 .  1, fig. 1 -7. 

О п и с а н и е. Тела треугольные, боковые стороны слегка 
выпуклые. Углы переходят в выросты, которые тоже слегка 
искривлены, но просты по строению .  Длина выростов почти 
равна длине боковой стороны тела - 20 мк. 

3 а м е ч а н и е. Описываемые экземпляр ы  более всего 
близки формам, изобр аженным на табл. I I ,  фиг. 2 1 ,  22 ( Sto
ckmans et Wil 1iere, 1 962) . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур - девон Бельгии.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подол ия,  с .  Китайгород, рестев
<Ские слои. Обр. 6857. 

Veryhachium formosum Stockmans et Wil1iere 

Табл. XXIV, фиг. 1 

Veryhachium formosum Stockmans et Williere, 1 962, р1. 2, fig. 28, 

О п и с а н и е .  Тела треугольной формы с угл ами, продол
жающимися в выросты. Кроме этого, есть выросты, выходя
щие перпендикулярно посередине каждой из сторон треуголь
ника. Выросты имеют треугольную форму с довольно широ
кими основаниями и узкими, почти нитевидными верхушками. 
Длина тел 1 4- 1 5  мк, длина выростов 22-23 мк. 

3 а м е ч а н и е. От девонских видов, описанных авторами 
вида, отличаются большей шириной выростов у основания. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
� т р а н е н и е. Верхний девон Бельгии. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с .  Михалков, известня

'ки митковских слоев. Обр.  6855. 

Veryhachium cf.  josefae Сгаmег 

Табл. ХУI I I ,  фиг. 16  

Veryhacl!ium josefae Cramer, 1 964, р. 3 1 6, р1. XII ;  р. 9, 1 2, pl. ХI I I ,  fig. 1 9; 
texte-fig. 30 : 7-9. 

О п и с а н и е. Тела в форме тетраэдра с тонкой стенкой 
:и , тонкими выростами, р асположенными в углах. Длина вы
ростов 20-30 мк, длина тел 50 мк. У верхушки выросты 
делятся на несколько отростков. 

, С Р а в н е н и е. От близкой по форме тел а  V. cazurrum 
Gramer ( 1 964, рl .  X I I ! ;  1 ,  texte-fig. 30 : 4) отличается строе-
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нием верхушки выростов (у сравниваемой формы они розет
коподобные) . 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Испании. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр.  6857. 

Veryhacblum lairdi (Defl andre) Deflandre 

Табл. XVI I I ,  фиг. 1 7  

Hystrichosphaeridium lairdi Deflandгe, 1 946. 
Veryhachium lairdi Deunff, 1 959, р. 28, рl.  VI I I ,  f ig. 75-79, Сгаrnег, 1 964, 

р. 309, рl. X I .  f ig. 1 6, р l .  X I I ,  f i g. 1 ,  2; texte-fig. 27 : 10 ,  1 1 ;  Cornbaz, 
1 967, рl. 1, f i g. 9. 

О п и с а н и е. Тела квадратные, полые внутри. Боковые 
стороны либо п рямые, либо слегка вогнутые или выпуклые. 
Выросты к верхушке становятся тоньше, их четыре  по угл ам, 
и один выходит из центра. Длина тел 32 мк, длина выростов 
р авна длине тел или немного больше. Ширина выростов у 
основания 3-5 мк. 

С р а в н е н и е. Наиболее близкой по  форм е  является 
V. serpentinatum Сгаmег (Сгаmег, 1 964, p l .  XII, f ig. 5; texte
f ig. 28: 3 ) .  Оличается же сравниваем ая форма присутствием 
бородавчатой скульптуры па поверхности тела и одинаковой 
шириной выростов по всей поверхности. 

Г е о л о г и ч е с ]( о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Канады, Испании, Бельгии.  

М а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, извест

I IЯКИ рестевских слоев. Обр.  6857. 

Veryhachium ledonoisi Deunff 
Табл. XVI I I , фиг. 1 5  

�leryhachium ledonoisi Crarntr, 1 964; texte-fig. 28 : 1 0. 
О п и с а н и е. Тела четырехугольные, слеГJ<а растянутые. 

Боковые стороны выпуклые, некоторые с пережимами. Вы
росты широкие, одинаковой толщины на всем протяжении. 
Верхушки широко закруглены. Выросты одинаковой длины и 
слегка искривлены. 

3 а м е ч а н и е .  Пережимы на  теле водорослей создают 
своеобразие, с другими водорослями их трудно спутать. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с J( о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Испании (La  Vid Sha le  МеmЬег) . 

М а т е р и а л. Редки. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, рес

тевские слои. Обр.  6857. 
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Veryhachium mucronatum Stockmans et W Ш iеге 

Табл. XVI I I ,  фиг. 12 

Veryhachium mucronatum Stockmans et Wil1 iere, 1 963, pl .  1 ,  f ig. 20,  pl. Ш, 
f ig. 6; texte-fig. 10, 1 1 . 

О п и с а н и е. Тело округло-четырехугольной формы. Вы
росты длинные, искривленные, некоторые у верхушки дихото
мически делятся. Длина их равна длине тела или чуть боль
ше. у основания выросты утолщены, ближе к верхушке они 
значительно тоньше. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с .  Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр.  6857. 

Veryhachium pentagonale Stockmans et WШiеге 

Табл. ХVШ, фиг. 1 1  

Veryhachium pentagonale Stockmans et Wi1 \ iere, 1 963. р. 470-47 1 ,  pl . I 1 I , 
f ig. 18 ;  texte-f ig. 32. 

О п и с а н и е. Тела пятиугольные с пятью выростами. Вы
росты относительно тонкие, у верхушки заострены, у основа
ния расширены. Длина их р авна длине тела - 20 мк. Выросты 
И тело прозрачные, бледно-желтые. 

3 а м е ч а н и е .  Форма описываемых экземпляров более 
всего напоминает изображенную на рис. 32 у автора вида. 
у сравниваемых форм выросты несколько короче. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Бельгии. 

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с .  Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр. 6857. 

Veryhacblum pseudopopharaonis Stockmans et Wil l iere 
Табл. XVI I I , фиг. 20 

Veryhachium pseudopopharaonis Stockmans et Wil liere, 1 962, р. 49, p l. 1 , 
f ig. 2; texte-fig. 5. 

О п и с а н и е .  Тело четырехугольное. Углы переходят в 
выросты. Выросты широкие, в начале лентовидные, у верхуш
ки утоняются. Длина выростов несколько меньше длины сто
роны тела. Длина тела 29 мк, ширина выростов 2-3 мк. 

3 а м е ч а н и е. Описываемые нами экземпляры отличают
ся гораздо большими р азмерами (в два р аза  крупнее) от 
форм, изобр аженных авторами вида (см .  синонимику) . 
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Г е о л о г и ч е с ]( о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т Р а н е н и е. Девон Бельгии .  

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия,  с. Китайгород, извест

няки рестевских слоев. Обр.  6857. 

Veryhachium rhomboidillln Оо\уп ie 

Табл. XVI I I ,  фиг. 9 

Veгyhachium rhomboidium Do\vnie, 1959, р. 6�-63, p l .  1 2, f ig. 1 0. 

О п и с а н и е. Тела ромбоидальной фОI Нl Ы с гл адкой по
верхностью. В ыросты выходят из углов тел а и имеют вид 
прямых игл, длина которых р авна длине тел а .  Длина  тела 
и выростов 25-35 мк, ширина выростов 5-6 М I< .  

3 а м е ч а н и е.  Своей ромбической формой описывае мые 
экземпляры резко отличаются от других видов этого рода . 

Г е о л о Г и ч е с к о е и Г е о г р а ф  и ч е с j( о е р а с п р о
с т р а н е н и е. С илур Англии.  

М а т е р и а л .  Единичны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия,  с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр.  6857. 

Veryhachium scabratom Сга тег 

Табл.  XVI I I , фиг. 1 8  

Veгyhachium scabratum Сгатег, 1964, р .  3 1 6. p l .  Х 1 ,  fig. 9- 1 1 ; textc-fig. 
27 : 1 .4. 

О п и с а н и е .  Тела треугольной фор мы ,  прозрачные, по
верхность их слегка шероховата я .  Стенки тел а и выростов 
тонкие. Углы тела переходят в широкие вы росты .  Верхушки 
выростов узкие, острые. Длина тел 1 5  i \Ш ,  ДЛ И l l а  вы ростов 
1 4- 1 5  мк.  

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е. Описываемые формы от
л ичаются от других, и меющих треугол ьное тело, шероховатой 
поверхностью и широкими  выростам н .  От наибоnее близкой 
по фор ме  V. trispiniflatиm Сгатег (С г атег , 1 964, p l .  
IX, fig. 2-3; texte-fig. 27 : 4 )  отличается более ШИРОКИМИ 
выростами.  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Силур -низы девона Исп ании.  

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е I-I и е .  Подол ия,  с .  Китайгород, рестев

ские слои . Обр.  6857. 
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Veryhachiuт thyrae Сгаmег 

Табл. ХУI I I ,  фиг. 1 9; табл. XXI I ,  фиг. 5-6 

Veryhachium thyrae Сгаmег, 1 964, р. 3 17, 3 1 6, р1. XII ,  f ig. 1 0- 1 3; texte-fig. 
30 : 5,6. 

О п и с а н и е. Тела округло-треугольной формы. Из углов 
выходят выросты, длина которых равна длине стороны тела 
либо чуть больше. Выросты разветвлены у верхушки. Толщи
на выростов значительная и переход в них из центрального 
тела постепенный. Длина тела 55 мк, ширина .40 мк, ширина 
выростов у основания 1 0- 1 1 мк, длина отростков 5 мк.  

С р а в н е н и е. От сходной по форме тела и расположению 
выростов V. terrestionense ( Сгаmег, 1 964, texte-fig. 30 : 3 )  
отличается менее р азветвленными верхушками выростов. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Испании. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр. 6857, с .  Жванец, рашковские слои . 
Обр. 6834а .  

Veryhachiuт valiente Сгаmег 

Табл. ХУI I I , фиг. 10 

Veryhachium valiente Сгаmет, 1 964, р. 3 1 1 , р1. ХН, f ig. 3-6; texte·fig. 
28 : 7-9. 

О п и с а н и е. Тела четырехугольные, каждый угол пере
ходит в вырост. Тело и выросты плоские. Стороны тела пря
мые. Пятый вырост слабо заметен. Длина тел а 25 мк, длина 
выростов 20-25 мк. 

С р а в н е н и е. По форме тела описываемые образцы 
напоминают V. serpentinatuт (Сгаmег, p l .  X I I ,  fig. 5) , но у 
описываемых форм поверхность тела имеет бородавчатую 
скульптуру. 

Г е о л о г и ч е с к о е и r е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур - девон Испании. 

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр. 6857. 

р о Д P u/vinosphaeridiuт Eisenack, 1 954 

Pulvinosphac/'idium pulvinellum Ei sen ack 

Табл. X I X, фиг. 7 

Pulvillosp/1Qeridium pulvinellum Eisenack, 1 954, р. 2 1  О, 2 1 1 ,  taf.  1 ,  flg. 1 0. 

О п и С а н и е. Четырехугольные тела с широкими вырос-
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тами, причем выросты настолько малы, что кажутся неот
делимыми от тела .  Тела прозрачные. Длина тел 1 45- 1 47 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Приба,лтики. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подол ия, с. Китайгород, реетев

ские слои. Обр.  6857. 

Staplinium J ansonius, 1 962 

Staplinium hexaeder J ansonius, 1 962 

Табл. ХХ! I I ,  фиг. 7 

Staplinium hexaeder Jansonius, 1 962, р. 87, pI.  1 6, fig. 35-36. 

О п и с а н и е. Тела почти кубической формы, мелкие, 
с тонкой наружной оболочкой. Поверхность слабозернистая. 
Вторичные складки изогнуты ПОД углом ,  что создает своеоб
разный рисунок, характерный для этого вида и рода. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с J( о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Пермь Западной Канады. 

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Волковцы, дзвино

городские слои. Обр. 6859. 

ПОДГРУ П П А  N ETROMO RPH IТA E DOW N I E, SARJ EANT, EVIТT, 1963 

р о Д Cymatiosphaera O'Wetzel, 1 933, emend. Defl., 1 954 

Cymatiosphaera pavimentum Сгатег 

Табл. XXI I I , фиг. 6 

Cymatiosphaera pavimentum Сгатег, 1 964, pI .  XVI I ,  f ig. 1 9-20. 

О п и с а н и е. Тела почти сферические, с поверхностью, 
разделенной на многочисленные неправильные полигональные 
поля. В местах соединения пластинок образуются выросты. 
Тела прозрачные, диаметр их 1 7- 1 8  мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с ]{ о е р а с n р о
с т р а н е н и е. Силур - низы девона СЗ Испании. 

М а т е р и а л .  Единичны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Подолия, с .  Волковцы, дзвино

городские слои. Обр. 6859. 
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ПОДГРУ П П А  S P H A E ROMO P H IТAE DOW N I E, Ey lТT, SARJ EANT, 1 963 

Р о Д Leiosphaeridia Eisenack, 1 958 

Leiosphaeridia eisenackia Тimofeev 

Табл. ХХI I I ,  фиг. 2 

Leiosphaeridium eisenackia Тимофеев, 1 959, стр. 28, табл. [ 1 ,  фиг. 1 .  
Leiosphaeridia eisenackia Тимофеев, 1 966, табл. L, фиг. 1 , 2, 6; табл. LI ,  

фиг. 1 6. 

О п и с а н и е. Тела круглые, смятые в складки, светло·· 
желтые. Диа метр оболочек 20 мк. 

3 а м е ч а н и е .  От форм автора вида описываемые здесь 
экземпляры отличаются меньшими р азмерами.  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Ордовик Южной Прибалтики. 

М а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подол ия,  с. Волковцы, дзвино

городские слои. Обр . 6859. 

Leiosphaeridia deflandrei stосkmапs et Wil l iere 

Табл. XIX, фиг. 1 3, табл. XXI, фиг. 1 1 , 1 8  

Leiosphaeridia def/andrei Slockmans е !  Wil l i"re, 1 963, р .  474, р!. 1 .  fig. 2 ,  3. 

О п и с а н и е. Круглые тел а с крупной перфорациеЙ. Диа
метр тел 1 1 -23 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е.  Силур Бельгии .  

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с .  Сокол, коновские 

слои. Обр. 68 1 1 . Левый берег р. З бруч, выше Никольского 
ыоста,  гринчукские слои. Обр.  6830. 

Leiosphaeridia laevigata stосkmапs et Wi l l iere 

Табл. ХХ!, фиг. 9, 1 0, 1 7  

Leiosphaeridia /aevigata Stockmans е !  Wi!!iere, 1 963, р .  473-474 р1.  Ш, 
f ig. 28. 

О п и с а н и е. Единичные однослойные оболочки, имеющие 
две складки .  Дли н а  оболочек равна ширине и обычно 1 7-
22 мк.  Поверхность без скульптуры.  

3 а м е ч а н и е .  Описываемые нами образцы имеют мень
шие размеры, чем р азмеры форм авторов вида. От других 
видов этого рода отличается отсутствием какой-либо 
скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Силур Бельгии. 

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, левый берег р .  Збруч,  
выше Николаевского моста, гринчукские слои .  Обр.  6832. 

Lophosphaeridium parvulum Stockmans et Wi l l iere 

Табл. XXIV, фиг. 4, 9 

Lophosphaeridium paгvulum Stockmans et Wi\l iere, 1 963, р. 472, рl. 1 1 ,  f i g. 2, 
рl. Ш, fig. 27; texte-fig. 34. 

О n и с а н и е. Тела круглые с редкими пальцеобр азными 
выростами.  Диаметр тел 1 6- 1 7  мк,  длина  выростов 2-3 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Силур Бельгии. 

М а т е р и а л.  Многочисленны.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с .  Михалков, митков

ские слои. Обр.  6855. 

Lophosphaeridium гагиm Timofeev 

Табл. XXI, фиг. 10 

Lophosphaeridium гагат Timofeev, 1 956, табл. 1 1 ,  фиг.  5;  1 966, стр .  37, 
табл. L, фиг. 5.  

О П  и с а н и е .  Оболочки диаметром 1 00- 1 20 мк, толстые, 
смятые в складки с бугорчатой скульптурой.  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Ордовик Вологды. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия,  с .  Волковцы, дзвино
городские слои .  Обр. 6859 . 

р о Д Trac!zysphaeridium Timofeev 

Trachysphaeridium attenuatum Timofeev 

Табл. XXI I ! ,  фиг. 1 

Trachysphaeridium altenualum Timofeev, 1959, стр. 2, табл. 1 1 ,  фиг. 3. 

О n и с а н и е .  Тела диаметром 57 мк, однослойные, упло
щенно-сферические, имеющие шагреневую поверхность, не
много смятые в складки.  

С р а в н е н и е .  От несколько напоминающей по форме 
тела Trachisphaeгid ium laminaritum (Тимофеев, 1 966, 
табл. V I I ,  фиг. 3) отличается более тонкой оболочкой.  

Г е. Q л о г If ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о
с т р а н е н и е .  Ордовик Вологды. 

М а т е р и а л.  Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подол ия,  с .  Волковцы, дзвино

городские слои. Обр.  6859. 
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ПОДГРУП ПА PTEROMORPН l TA E  DOW N I E, EyIТT, SARJEANT, 1963 

р о Д Pterosperтopsis W. Wetzel, 1 952 

Pterosperтopsis guapita Сгаmег 

Табл. XIX, фиг. 25 

Pterospermopsis guapita Cramer, р. 328, pl. XVI, fig. ] 1 ;  texte-fig. 35 : 4. 

О n и с а н и е. Тела круглые, прозрачные. В нешняя кайма 
сегментирована ( с  радиальными нервами) . Центральная 
ч асть гладкая. Края каждого сегмента незначительно выда
ются и округлены. Диаметр тел 22-23 мк, ширина каймы 
1 1 -12  мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с n р о
с т р а н е н и е. Девон СЗ Испании. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х О ж Д е н и е. Подолия, с. Сокол, коновские 

слои. Обр. 68 1 1 .  

Pterosperтopsis cf. helios Sarjeant 

Табл. XIX, фиг. 26 

О п и с а н и е. Тела небольшие, прозрачные. От централь
ного тела отходят более семи тонких нервов. Диаметр тел 
1 1 - 1 2  мк. 

Г е о л о r и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е.  Верхний силур СЗ Испании. 

М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х О ж Д е н и е. Подолия, с. Сокол, коновские 

сдои. Обр. 681 1 .  

р о Д Н elios Cramer, 1 964 

Helios aranoides Сгаmег 

Табл. ХХ, фиг. 1 

Helios aranoides Cramcr, ] 964, pI .  \1, f ig .  9; pl.  X I V, f i g. 7; texte·fig. 36 : 1 .  2. 

о п и с а н и е. Тела элдипсоидальной формы .  Из центра 
поля выходят более 1 О тонких выростов. Между выростами 
тонкая гладкая ламелла .  Длина тел 8-9 M I<,  длина выростов 
5-6 мк. 

3 а м е ч а н и е. На приведенной фотографии  видны две 
сближенные формы, имеющие одинаковое строение с форма
ми Крамера (см . синонимику) . 

Г е о л о г и ч е с к о е  И ' г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур СЗ Испании. 
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М а т е р и а л. Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Сокол, коновские 

слои. Обр. 68 1 1 .  

ПОДГРУППА N ETROMORPH IТAE DOWN I E, EVIТT, SARJ EANT, 1 963 

р о Д Domasia Downie, 1 960 

Domasia trispinosa Downie 

Табл. XVI I I ,  фиг. 7 

Domasia trispinosa Dоwпiе, 1 960, p l .  1 ,  f ig. 7. 

О п и с а н и е. Овальные, почти прозрачные формы, имею
щие три выроста. Выросты слегка искривлены. У ос.нования 
они расширены, у верхушки тонкие. Поверхность этих остат
ков не имеет скульптуры. Длин а  тела 23 мк, ширина его 8-
9 мк, длин а  выростов 9- 1 3  мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Англии. 

М а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с.. Китайгород, реетев

ские с.лои. Обр. 6857. 

р о Д Deunffia Downie, 1 960 

Deunffia furcata Downie, 1 960 

Табл. XVI I I , фиг. 6 

Deunffia furcata Dоwпiе, 1 960, p l .  1, f ig. 1 ,  9. 

О п и с а н и е. Тело эллипсоидальной формы, полое, без 
скульптуры на поверхности. На одном полюсе есть вырост, 
конец которого разделен на два изогнутых ответвления. Они 
расходятся так, что образуют почти прямую линию. Длина 
тела 1 1 - 1 2  мк,  наибольшая ширина тела 5 мк, длина вырос.та 
до разветвления 23 мк, раздвоенный конец имеет длину 6-
7 км, ширина выроста у основания 1 мк. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Англии. 

М а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр.  6857. 
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Deunffia brevispinosa Downie 

Табл. ХУI I I ,  фиг. 5 

Deunffia bгevispinosa Do\vnie, 1 960, р1 .  1, fig. 6. 

О п и с а н и е. Тело эллипсоидальное, внутри полое, проз
рачное, поверхность тела не и меет <"кульптуры. Из одного по
люса выходит довольно короткий вырост, длина  которого поч
ти р авна длине половины тела .  Длина  тела 1 6  мк, ширина 
6 мк,  длина  выроста 10  мк, ширина выроста 1 ,2-1 ,5 мк. 

С р а в н е н и е. Описываемые формы и меют более тупо 
оканчивающийся вырост, чем у форм Дёнфа (см .  синонимику) . 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Силур Англии.  

М а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия ,  с. Китайгород, рестев

ские слои . Обр. 6857. 

Deunffia monospinosa Downie 

Табл. ХVШ ,  фиг.  4 

Deul1ftia mOl1ospinosa Do\vnie, 1 960, р 1 .  1, fig. 8. 

О п и с а н и е. Тело маленькое, эллипсоидальное, прозрач
ное, имеющее гладкую поверхность или слегка зернистую. 
Выросты тонкие, нитевидные, искривлены, р асположены н а  
одном  полюсе. Длина тела 1 7-20 мк, длина  выростов 2,5-
3,5 мк, ширина тела 6- 1 0  мк, толщин а  выростов 0,5 мк. 

3 а м е ч а н и е .  Описываемые экземпляры несколько отли
чзются от форм,  изображенных автором вида (см.  синоними
ку) ,  меньшей шириной тела .  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Англии .  

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. П одолия,  с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр. 6857. 

р о Д Leiofusa Eisen ack, 1 938 

Leiofusa bernesgae Сгатег 

Табл. XXIV, фиг. 1 5  

Leiofusa beгnesgae Cralller, 1 964, р .  323, р1 .  У I  : 1 0, р1 .  ХУI I I ,  2 ;  texte-fig. 
33 : 1 0. 

О п и с а н и е. Тело овальное, и меющее н а  обоих полюсах 
вытянутые выросты . Стенки тела относительно тонкие. Вы
росты у основания расширены. Длина тела 23 мк,  ширина 
тела 8 мк, длина  выростов 3 мк. 
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С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. По очертанию тела опи
сываемые формы из рестевских слоев больше всего напоми
нают L. beгnesgae ( Сгатег, 1 964, f ig. 1 0) ,  но  выросты у опи
сываемых форм гораздо короче, поэтому м ы  их рассматри
ваем как родственные формы. В митковских слоях формы 
меньше ( 1 6- 1 7  мк  длина  тела и 3-4 мк  длина  выростов) .  
Их с уверенностью можно отнести к этому виду. 

r е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур, низы девона Испании .  

М а т е р и а л .  Немногочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с. Китай город, рестев

ские слои. Обр.  6857. 

Leiofusa fi lifera Dоv.'пiе 

Табл. XV I I I , фиг. 1 

Leio/usa fiЩега Do\vnit, 1 959, pl.  1 1 , fig. 6-7, Сгатег, 1 964. pJ .  ХУI I I ,  fi/Z. 8. 

О П и с а н и е. Тело растянутой эллипсоидальной формы, 
прозрачное. На обоих полюсах имеются выросты. Они ните
видные и слегка изогнутые. Переход в выросты довольно 
резкий .  Общая длина  тела 1 04- 1 05 мк, длина  выростов 
1 8  мк, ширина тела 23 мк. 

С р а в н е н и е. От внешне сходной L.  striatifera (Сгатег, 
1 964, p l .  XVH I ,  f ig .  7 ;  pl .  XIX, f ig. 1 ;  texte-fig. 33 : 1 3) отли
чается присутствием скульптуры н а  поверхности форм и ха
рактерным резким переходом тел а в выросты. 

r е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. С илур Испании.  

М а т е р и а л .  Многочисленны.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия,  с .  Китайгород,  рестев

('кие слои.  Обр.  6857. 

Leiofusa fusiformis ( Eisenack) Сгатег 

Табл.  ХУI I I ,  фиг. 3 

Leiofusa fusifo.-mis Сгатег. 1 '964, р. 37, p I .  1 ,  f i g. 6. 

О п и с а н и е. Тела элли псоидальные, тонкостенные, проз
р ачные, без полярных выростов. Длина тел а 85 мк, ширина 
его 1 4- 1 5  мк .  

3 а м е ч а н и е. От других видов рода Leiofusa Eisenack 
отличается отсутствием выростов н а  полярных концах. 

r е о л о r и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е. Силур ПрибаЛТИI<И ,  Испании .  

М а т е р и а л .  НемногочислеНIIЫ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия,  с. Китайгород, рестев

ские сл ои.  Обр. 6857. 
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Leiofusa oblonga Eisenack 

Табл. XXIV, фиг. 8 

Leiofusa oblonga Eisenack, 1 959, taf. 17 :  f ig. 23. 

О п и с а н и е. Тела растянутой овальной формы. Верхушки 
полюсов быстро з акругляются . Цвет от светло- до темно
коричневого. Стенка тонкая. Выросты отсутствуют. 

М а т е р и а л . Немногочисленны. 
r е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н е н и е. Силур Прибалтики. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Михалков, митков

ские слои. Обр. 6857. 

Leiofusa ovalis Eisenack 

Табл. XXIV, фиг. 7 

Leiofusa ovalis Eisenack, 1938, taf. 4; fig. 9, 1 959, taf. 1 7, fig. 1 9-22. 

О п и с а н и е. Овальные оболочки, крупн.ые, с тонкой оди
нарной стенкой. На противоположных полюсах оболочки 
слегка морщинистые, длин а  ( 1 05 мк) в полтора раза больше 
ширины. 

С р а в н е н и е. От L. oblonga (Eisenack, 1 959, taf. 1 7, fig. 
23) отличается более округлой, широкой формой оболочки. 

r е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е. Ордовик Швеции, силур Прибалтики. 

М а т е р и а л. Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Михалков, митков

екие слои. Обр. 6855. 

Leiofusa striatifera Сгаmег, 1 964 

Табл. ХУI I I , фиг. 2 

Leiofusa stri<ltifera Cramer, 1964, pl. ХУI I I, fig. 7; pl. XIX, fig. 1 ;  texte
fig. 33 : 1 3. 

О п и с а н и е. Тело растянутой эллипсоидальной формы с 
оттянутыми боковыми сторонами, переходящими постепенно в 
выросты. Поверхность тела покрыта продольными крупными 
прерывистыми полосами. Все формы прозрачные. Длина тела 
70- 1 1 4  мк, длина выростов 1 7  мк, ширина тела 23 мк.  

С Р а в н е н и е. Описываемые водоросли близки по  своему 
строению форм ам, изображенным автором вида (см. синони
мику) . Выросты у описываемых форм более тонкие, верхушки 
заострены. 

r е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Силур Испании. 
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М а т е р и а л. Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Подолия, с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр. 6857. 

ПОДГРУП ПА PRlSMATOMOR P H IТAE DOWN I E, EVIТT, 
SARJ EANT, 1 963 

р о Д Polyedrixium Deuinff, 1 954, ernend. J ansonius, 1 962 

Polyedrixium tetrahedroide Сгатег 

Табл. ХХI I ,  фиг. 13 

Polyedrixium tetrahedroide Сгаmег, 1 964, pl ,  ху, fig. 4-7. 

О п И с а н и е. Тело четырехугольное. Четыре пластинки 
пересекаются с гладкими прямыми или слегка впалыми кра
ями. Стенки тонкие, прозрачные. В углах стенки вытянуты 
и обр азуют выростоподобные структуры, длина которых р ав
на  длине стороны тела .  Длина тела 35 мк.  

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  С илур Испании.  

М а т е р и а л .  Редки. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия,  с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр. 6857. 

ПОДГРУП ПА I NCERTAE SEDIS  

р о Д Triangulina Cramer, 1 964 

Triangulina alargada Сгатег 

Табл. XJX. фиг. 8 
Triangulina a/argada Сгаmег, 1964, p l .  VI, f ig .  1-4; texte·fig. 39. 

О п и с а н и е.  В нутренне тело округлой формы, непроз
рачное. Вокруг него светлое тело, прозрачное, переходящее 
в выросты. Внешнее тело имеет треугольную форму. Переход 
в выросты постепенный. Длина тела 23-24 мк, длина вырос
тов 1 8-23 мк, ширина выростов у основания 4 мк. 

3 а м е ч а н и е. Описываемые формы отличаются от изо
браженных у автора вида ( см .  синонимику) сравнительно бо
лее узкими и более дли нными выростами, концы которых 
и ногда изогнуты. 

Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п  р о
с т р а н е н и е. Силур Испании. 

М а т е р и а л .  Многочисленны.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Подолия, с. Китайгород, рестев

ские слои. Обр . 6857. 
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р о Д Ozotobrac/Lion LoebIich and Drugg, 1 968 

? ОzоtоЬгасhiоп podolicиs sp. п .  

rабл. ХХ, фиг. 9- 1 4 ;  табл. XXI,  фиг. 5 ,  6 ,  2 1 ;  табл. XXIV, фиг. 24-27. 

г о л о т и п .  ?ОzоtоЬгас!1iоп podo licиs, табл. I I I , фиг. 1 1 . 
Препарат 68 1 1 , Подолия,  сокольские слои. 

Д и а г н о З. Тел а от треугольных до многоугольных очер
таний. Из каждого угла выходит вырост. Их 3- 1 0  ШТУК. Они 
имеют одинаковую ШИРJШУ на всем протяжении либо чуть 
расширены в верхушке. центр алыIее тело обычно затемнено. 
Полости выростов И центральное тело в месте соединения 
р азделены перегородкой. Верхушки выростов не делятся ди
хотомически, и концы ИХ обычно открыть!. Длина тел 22-
23 мк, ширина их 3-4 мк, ширина тел 1 1 - 1 2  мк, длина вы
ростов 5-6 мк. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я .  От О. dactyfos Loeblich 
et Dгugg ( 1 968) отличается многоугольным, а не  3-4-уголь
ным центральным телом и более lZOРОТКИМИ и широкими 
выростами. Описыв аемые нами треугольные формы отлича
ются от подобных О. dycros не  разветвленными на  концах 
выроста ми. 

З а м е ч а н и е. В силурийских отложениях Подолии до
вольно многочисленны остатки водорослей выделенного нами 
вида. В коновских СЛОЯХ формы имеют 7 выростов, в соколь
ских 5-7. Кроме того, в СОКОЛЬСIШХ СЛОЯХ формы м ногочис
ленны. В гринчукских СЛОЯХ формы мелкие, с 7- 1 0  выроста
ми. В МИТКОВСКИХ слоях незначителыюе число фОРМ имеет 
7 выростов,  более многочисленны формы С 3-4 выростами. 

М а т е р и а л .  Многочисленны. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПОДОЛИЯ.  Широко развиты в от

ложениях силура - низов девона - в коновских, сокольских, 
гринчукских И митковских слоях. 

Таким образом, в силурийских отложениях Подолии ак
ритархи м ногочисленны и представлены как сфероморфными,  
так и гистрихосфероидными формами.  В рестевских слоях 
содержатся м ногочисленные виды Ваltisрhаегidiиm, Very
hachiитn, несколько меньше остатков представителей Мiсгhу
stridiитn. Большое количество довольно однообразных в видо
вом отношении акритарх, относящихся к родам Doтnasia, De
unffia, Leiofиsa. 

Коновские слои хар актеризуются менее р азнообраЗНЫМli 
видами родов Baltisphaeridiuтn, Micrhystridiuтn. Единичны 
представители рода Ozotobrachion. Значительно количество 
сфероморфных форм.  

В сокольских слоях преобладают акритархи рода Ozotob
rachion. Несколько меньше видов Baltisphaeridiuтn, Micrhy-
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Распространение описываемых акритарх в отложениях ордовика, силура 
и девона 

ОРДОВИI< Силур Девон 
'" � " '" � '" '" о: '" I311довоii состав ..: � '" � о: '" '" ('j :i .. '- 10 ..: L: о; "1: ., 10 .. О ", ,, .о '" " .. .о .. '" '" :< " .. 0. :<  " t: != " t: '" 
3 0. =  О о. 

С:: '" ., u .. ., u .. С:: " сц {; .. щ :s: < ::о:: щ :s: ::о:: - - - - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  

Baltisp//aeridium brazodesl1u- ' 
dum ег.  + 

В. cannos р/юегоsisоidеs St. et 
\V i l l .  + 

В. dedosmuertos er. + 
В. denticulatum St. et \Vi l l .  + 
В. eoplanctonicum (Eis.) Dow-

nie -L , 
В. ecblnodermum St. et Wil l .  + 
В. guillermi er. + + 
В. cf .  {issile St. et \Vi l l .  + 
В. !ongispinosum (Eis.) er. + + 
В. malum er. + 
В. microfurcatum ( Dff .) er. + + 
В. mоlinиm er. + + 
В. pilar er. -L , 
в- cf. ramusculosum (Defl. ) St. 

et Wi l l .  + 
В. snigirevs/гaiae St. et Wi l l .  + 
В. tenuiramusculosum St. еl 

Will .  + 
Micr/lystridium {landrianum St. 

et Wil l .  + 
М. cf. Kufferatlli St. et Wi l l .  + 
М. cf. mucronatum St. et \Vi l l . + 
М. ornatum SI. et Wil l .  + 
М. parincons picuum (Defl.) St .  

et \Vil l .  + .L , 
М. paгveroquesi SI. et Wil l .  , 

т 
М. radians St. et Wil l .  + 
М. sl!inetonense Do\vnie  + 
М. spinoglobosum Staplin + +-
М. stellatum Defl .  -L + + , 
М. varians St. et Wil l .  + 
М. vulgaгe St. et Wil l .  + 
Ve/' Y/lac/zium delmeri St. е! 

Will .  + 
V. downiei St. et \Vil l .  + 
�/. [ormosum St. et Wil l .  + 
V. jose[ae er. + 
V. lairdi (Defl.) Defl .  . f- + + 
1/. ledonoisi Dff. + 
V. m ucronatum St. et Wil l .  -L + I 
V. pentagonale St. et Wil l .  + 
V. pseudopopharaonis St. е! 

Will .  + 
V. rllOmboidium Do\vnie + 
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 13 
V. scabratum Сг. + + 
V. tflyrae Сг. + 
V. valiente Сг. + + 
Pulvinosphaeridium pu/vinellum 

Eis. + 
Lеiоsр/шегidiа deflandrei St. et 

Wi1l .  + 
L. eisenackia Tim. + 
L. laevigata St. et Wi1 l .  + 
Т rachis phaeridium attenuatum 

Tim. ..L I 
Lophosphaeridium parvulum St. 

et Wi1l .  + 
[. гагum Tim. + 
Protosphaeridium cf. parvulum 

St. et Wi1 l .  + 
Р. cf. helios Sarj. I т 
Pterospermopsis guapita Сг. + 
Deunffia brevispinosa Do\vnie + 
D. furcata Downie + 
D. monospinosa Downie + 
Leiofusa bernesgae Сг. + 
J .. filifera Downie  + 
L. oblonga Eis. + I 

Т 
L. ovalis Eis. + 
L. striatifera Сг. + 
с ymatios phaera pavimentum 

(Dff.)  Сг. + + 
Palyedrixium cf. tetrafledroide 

Сг. I 
Trlangulina alargada Сг. 

т 
+ 

He.1ios aranoides Сг. + 
stridium. Единичны сфероморфные фор м ы  рода Leiosp
haeridia. 

В гринчукских слоях значительно содержание сфероморф
ных форм,  довольно многочисленны Ozotobrachion, отличные 
от подобных форм сокольских слоев. Присутствуют акритархи 
рода Baltisphaeridium, конодонты, споры. 

Рашковские слои хар актеризуются незначительным коли
чеством видов Baltisphaeridium, Micrhystridium Veryhachium 
и сфероморфных форм .  Единичны хитинозоа. 

В дззиногородских слоях обычны сфероморфные фор м ы  
родов Leiosphaeridia, Trachisphaeridium. 

В самых низах девона, в митковских слоях борщевского 
горизонта, выделено большое количество сфероморфных форм 
(см.  таблицу) . 

Из приведенной таблицы видно, что нами из отложений 
си�ур а - низов девона Подолии описано 64 вида а критарх, 
Н'авестных р анее из одноименных отложени й  р азличных стр ан 
r,l:и;ра.  Один вид описан как новый .  
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В. д . ШдХМУНД ЕС 

М И К Р О Ф И Т О П ЛА Н КТО Н РА Н Н ЕГО М ЕЛ А  
С Е В ЕР Н О ГО П Р И КА С П И Я  И Е ГО З НА Ч Е Н И Е  
ДЛЯ СТРАТ И Г РАФ И И  И ПАЛ Е О Г ЕО Г РА Ф И И  

МИКРОфJlтопланктон, или простейшие одно!<леточные I 1  к·о
лониальные водоросли, является древнеЙШJlМ из известных 
на  Земле органических остатков. Ископ аемые оБО.10Ч)(И их  В 
знаЧJlтел ьном количестве содержатся в осадках всех геоло
гических эпох начиная с позднего протерозоя. Однако при 
м:икроп алеофитологическом изучении палеозойских и мезо
кайнозойских отложений группе микрофитопланктона прида
валось неравноценное значение. 

Наибольшее вним ание всегда п р ивлекали ископаемые обо
лочки МИI<РОфитофоссилий,  встреч

-
ающиеся в позднепротеро

ЗОЙСI<ИХ и раннепалеозойских осадках и менно потому, что там 
они почти единственные и основные объекты палеофитологи
ческого исследования. 

Позднепалеозойский и мезокайнозойский микрофитопланк
тон при существующих в палинологии методах технической 
обр аботки обр азцов пород, как  плавило, выделяется совмест
но с оболочками спор и пыльцы н аземных растений ,  и поэто
му при проведении собственно-спорово-пыльцевого анализа 
планктонные водоросли н а  протяжении длительного времени 
пр актически не отмечались. 

Специальным изучением этой группы органических остат
ков первоначально з анялись европейские ученые, на ранних 
этапах исследования приписывавшие и м  зоологическую при
роду. После первого сообщения Эренберга ( Е hгепЬегg, 1 838) 
о находках ископ аемых перидиней в меловых и третичн ых 
отложениях Саксонии в течение почти ста лет они были неза
служенно забыты. Огромный вклад в изучение ископ аемого 
микрофитопланктона внесли французские и немецкие иссле
дователи, особенно Дефляндр (Defl a ndre, 1 936, 1 939, 1 94 1 ) ,  
Эйзенак ( Eisenack, 1 93 1 - 1 938, 1 958) , Ветцель (Wetze1 ,  1 933) , 
В але\IСИ (Va1ensi ,  1 953, 1 955) , Гохт (Gocht,  1 952, 1 959) 
и др. 

Минувшее десятилетие ознаменовалось появлением боль
шого Ч I lсла работ, касающихся самых различных вопросов 
этой группы. Наибольшее внимание в этот период было уде
лено вопросам таксономии, номенклатуры и клаССИфИl<ации 
ископаемых микропланктонных оболочек (Def la ndre  and Def
! a ndre-Rigaud ,  1 962; E i sen ack, 1 969; Do\vnie ,  Evitt ,  Sa rjeant, 
1 63;  Evitt ,  1 963; и др . ) ,  вопросам общей морфологии дино
флагеллят (Evitt ,  1 967;  Evitt, Davidson, 1 964 ; и др . ) , гистри
хо фер ( E i sen ack, 1 963; Stap l in ,  J ansonius ,  Pocock, 1 965; 
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Sarjeant ,  1 960 ; и др. ) , акритарх (Dеf 1апdге G. et М., 1 964, 
1 965; и др ) .  

Особенно много работ посвящено результатам изучения 
стратиграфического распределения микрофитопланктона в ме
за кайнозойских осадках триаса - юры Англии  (Sa rjeant ,  
1 962, 1 963, 1 965, 1 967; и др.) , титана Болгарии (Dodekova,  
1 969) , верхней юры И ндии (Venl<atachala ,  Каг,  1 968) , в ме
JIOBbIX отложениях Польши (Gorka,  1 963) , Румынии ( B al tes ,  
1 967) , ПрибаЛТИIНI (Wetzel, 1 96 1 ) ,  Арктической Канады 
(Manum, Cool<son, 1 964 ) , юры и мела ГДР (Doring, 1 96 1 ;  
Schulz ,  Mai ,  1 966 ) , сеномана Англии,  СевеРIIОЙ Франции,  
Северной Америки (Davey, 1 969) , в мезозойских, третичных 
отложениях Англии (Davey, Do\vnie, Sa rj eant ,  Wil l iams, 
1 966) , Австралии ( Cookson, Eisenack, 1 962, 1 967; и др.) , 
нижнетретичных отложениях Антарктики (\Vilson,  1 967) , 
неогена Венгрии ( Nagy, 1 965) и т. д. Ряд р абот посвящен 
пrедставителям н аиболее редко встречающегося в ископае· 
мом состоянии пресноводного микрофитопланктона (Church i l \ ,  
S arjeant ,  1 962; Evitt,  1 963; S a rjeant, Stгасhа п ,  1 968; и др.) , 
1:1 также использованию этой группы для палеогеографических 
выводов (Wi l l i ams ,  S a rjeant ,  1 967) . Помимо специальных 
палеоальгологических р абот, ]( н астоящему времени известны 
1! алинологические сводки, статьи ,  в которых микрофитопланк
тон рассматривается наряду со спорами  и пыльцой (Pocock, 
1 964; Stan ley, 1 965;  Durand ,  1 969; и др.) . 

Приведенный перечень специальных и палинологических 
р абот далеко не исчерпывает всего их количества и является 
JIИШЬ некоторого рода илшострацией к отмечеIIНЫМ в з ару
бежной палеозльгологии напр авлениям исследований.  

В Советс){ом Союзе интерес к изучению микрофитопланк
тона из осадков ыезокайнозоя появился значителыIо позднее. 
Продолжительное время микрофитопланктонные формы при  
спорово-пыльцевых анализах лишь фиксировались отдельны
ми исполнителями ,  но не вводились в состав палинологиче
ских спектров. Первой крупной отечественной палинологиче
ской работой,  в которой микрофитопланктонные оболочки 
статистически учитывались совместно со споровыми пыльце
выми, была сводка коллектива авторов по  изучению пыльцы 
и спор юры - палеоцена Западной Сибири под редакцией 
С.  Р .  Самойлович и Н. Д. Мчедлишвили ( <<Пыльца и споры», 
1 96 1 ) .  Здесь же  В. С .  Nlаляв](иной и С.  Р .  Самойлович были 
описаны некоторые формальные роды и виды (Membranolim
bus, Membranosphaera, Angularia) ,  включенные несколько 
позднее Норрисом и Сэржентом (Norr is ,  Sa rjeant, 1 965)  в 
группу акритарх. 

Большая заслуга в пробуждении и нтереса к группе иско
паемых планктонных водорослеlr ПР II IIадлежит Т. Ф. Возжен
никовой ( 1 960, 1 96 1 ,  1 963) . В первую очередь следует отме-
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тить ее монографии по ЮРС'К'ИМ,  меловым и палеогеновым 
перидинеям (Возженникова,  1 965, 1 967) . Лишь в 60-е годы 
стали появляться специальные статьи с указанием н аходок 
uеридиней, гистрихосфер в мезозойских отложениях цент
ральных областей европейской части СССР (Юшко, 1 962; 
Кочетова, Юшко, Мейксон, 1 967) , кайнозойских отложениях 
З ападно-Сибирской низменности ( Кондинская и др., 1 967) , 
эоцене Скибовых Карпат ( Григорович, 1 969) , плиоценовых, 
плейстоценовых отложениях Прикаспия (Чигуряева, Рубина,  
1 967) . Вышли работы о р аспростр анении гистрихосфер по 
р азрезу триаса Урала (Тужикова ,  Эдигер ,  1 968) , юрских 
отложений Львовско-Волынского каменноугольного б ассейна  
(Исагулова, 1 963) , олигоцен-миоценовых осадков П редкар
патья (Шварева,  1 959) и др. 

При палинологическом изучении нижнемеловых отложений 
Северного Прикаспия автор убедился в необходимости р ас
сматривать в целом весь комплекс микрофитофоссилий, при
чем за 1 00 % при статистическом подсчете в спектрах прини
малась сум м а  процентного содержания микрофитопланктона,  
спор и пыльцы. Такое совместное использование при  анали 
зах названных групп значительно р асширяет возможности 
применения п алеофитологического метода не только для 
стратиграфического р асчленения и корреляции р азнофациаль
ных осадков, но и при п алеогеографической реконструкции 
условий седиментации. 

Основная цель настоящей р аботы - проследить изменения 
состава фитопланктона и его количественного содер�<ания в 
комплексах микрофоссилий по  разрезу нижнемеловых отло
жений,  а также в з ависимости от смены фациальных типов 
осадков в пределах территории Северного Прикаспия. Кроме 
того, поскольку большая часть образцов нижнемеловых пород 
пар аллельно с проведением п алинологического анализа ис
следовалась на содержание в них фораминифер (Е.  В. Мят
люк) И остр акод (п. С.  Любимова ) , автором делается по
пытка установить взаимосвязь между распространением в 
осадках микрофитопланктона и микрофауны. В дальнейшем 
все сведения, касающиеся фораминифер и остр акод, приво
дятся по данным упомянутых исследователей. 

Н ижнемеловые осадки Северного П рикаспия, содержащие 
оболочки планктонных водорослей, а также спор и пыльцы 
наземных р астений, представлены комплексом терригенных 
песчано-глинистых пород, формировавшихся в морских и кон
тинентальных условиях. Мощности их колеблются от О до 
1 200 м .  

l�орские осадки отлагались на дне эпиконтинентального 
морского бассейна,  существовавшего в раннемеловое время 
на территории Прикаспийской впадины в виде меридиональ
но-вытянутого пролива, соединяющего море бореальной 06-
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л асти со средиземноморским бассейном (Верещагин и др., 
1 968) . Море стало широтным лишь с начала сеноманской 
тр ансгрессии. На протяжении  многих веков оно входимо в со
став Европейской биогеографической области. Лишь в валан
жинское и аптское время южные участки моря заходили в 
Индо-Европейскую область, а в альбское время эти же 
участки относились к Средиземноморской области . 

Континентальные отложения представляют собой тип  
окраинных обр азований, формировавшихся в условиях со
лоноватоводных и пресноводных водоемов, приходящих 
на этих территориях в отдельные века на смену морским 
бассейнам.  

Таким образом, благоприятным обстоятельством для изу
чения р аспростр анения группы м икрофитопланктона и изме
нения ее состава по разрезу нижнемеловых отложений Север 
ного П рикаспия является фациальная изменчивость рассм ат
риваемых осадков как в простр анстве, так и во времени. 

На схематических литолого-фаци альных картах, составлен
Ных С .  Н. Колтыпиным ( 1 967) при участии В .  Г.  Петровой 
для готеривских, барремских, аптских и альбских отложений 
в пределах морского бассейна,  существовавшего на протяжении 
этих веков на территори и  Прикаспийской впадины, выделя
ются области прибрежной части моря,  мелкого и глубокого 
шельфа. Позднее на основании п алеоэкологического анали
за ориктоценозов фораминифер и остракод Е .  В.  Мятлюк 
И П. С. Любимовой (по устному сообщению) было уточнено 
и прослежено р аспространение этих обл астей не только в 
пределах названных ярусов, но  и подъярусов, исключая 
баррем.  

На восточной и юго-восточной окр аине вп адины преиму
щественно господствующими были условия мелкого шельфа.  
Эти р айоны отличались н аибольшей в геотектоническом от
ношении мобильностью, бл агодаря чему здесь в р аз}}(�зах 
нижнемеловых отложений наблюдается наиболее частая ·;сме
на морских ( готеривские, аптские, нижнеальБСI<ие) ОС<lДКОВ 
континентальными (барремские, средне-, верхнеальбские) . 

Отложения нижнего мела, распростр аненные на  территории 
uентральной, северной и западной частей вп адины, формиро
вались преимущественно в обстановке глубокого шельфа или 
в условиях чередования мелкого и глубокого шельфа. Эти 
р айоны имели устойчивую тенденцию к прогибанию, что спо
собствовало накоплению здесь морских осадков наибольшей 
мощности. 

Поинтервальное и послойное изучение кер нового матери
ала в обоих типах разрезов нижнемеловых отложений ( см. 
рис. 1 -3) показало, что процентное содержание группы мик
рофитопланктона непостоянно и колеблется в значитель
Ных пределах - от О до 92,5 % .  

73 



В общем составе раннемелового МИКРОфитопланктона Се
верного Прикаспия были определены (в  основнном до рода, 
редко до вида) пиррофитовые ( перидиниевые) водоросли ,  
гистрихосферы и акритархи. Систематический состав, р ас
пределение групп, родов, видов микрофитопл анктона  в р азно
временных и р азнофациальных осадках раннего мела приво
дится ниже (см.  таблицу) . 

При  составлении общего списка встреченных форм автор 
придерживался для перидиниевых водорослей системы,  раз
работанной Т. Ф.  Возженниковой ( 1 967) , для акритарх 
классификации Д авни, Эвитта, Сэржента (Dо\vпiе, Evitt,  
S a rj eant, 1 963) . Гистрихосферы рассматривались не в составе 
D i порhусеае, а отдельно. 

Останови мся кратко на  характерных особенностях м икро
фитопланктона в пределах выделенных стр ати гр афических 
подр азделен ий  мел а .  

Берри ас-валанжин. Берриас-нижневаланжинские отложе
НИЯ формировались в условиях нормального, сравнительно 
мелководного бассейна при наличии в нем окислительной 
среды. В зеленовато-серых глинах этого разреза в достаточно 
большом количестве присутствуют р аковины фор аминифер 
с песчанистой, известковистой стенкой, позволяющи е  относить 
вмещающие породы к валанжинским слоям с A mmobaculites 
аН. goodlandensis Cushm. et А1ех. Содержание м икрофито
планктона в комплексах микрофитофоссилий колеблется от 
67,0-29,5% в северных р айонах Южной Эмбы (Унгар ,  скв. 
К-5) дО 27,0- 1 8,0% . на  юго-восточной окр аине междуречья 
Волги и Урала ( Я м анка,  скв. К-4) (см. рис. 3) . Ископаемые 
оболочки планктонных водорослей отличаются хорошей со
хранностью и наи большим р азнообр азием состава.  Здесь 
отмечены пир;;юфитовые водоросли : Gonyaulax sarjeanti var. 
sphaericum Vоzzhеп . ,  О. helicoidea E is.  et Cooks. ,  Microdinium 
sp . ,  Palaeoperidinium sp . ,  Вгооmеа spp . ,  Н ystrichodinium sp . ,  
Hexagonifera chlamydata Cooks. et Eis . ,  Н. suspecta Manum 
et Cooks. ,  Fromea amphora Cooks. et Eis . ,  Теnиа evittii Pocock, 
гистр охосферы, акритархи : Baltisphaeridium spp . ,  Michystri
dium sp . ,  Filosphaeridium sp . ,  Diacrocanthidium sp . ,  Dictyoti
dium sp. ,  Pterospermopsis SjJ. ,  А сгitагсhа gr . gen. i n det .  

Микрофитопланктон названных районов наряду с общи м  
сходством систем атического состава обнаруживает и некото
р ые различия .  Так, в составе планктонных водорослей юго
ВОСТОЧНОЙ окраины междуречья Вол ги и �рала все пред
ставители этой группы участвуют в спектрах при мерно в рав
ных ](оличествах, не превышая 2,0-2,5 % ,  за  исключением 
сборной Acritarcha SUbgT. gеп. indet .  ( 1 3,0- 1 0,5 % ) ,  тогда как 
n северных районах IОжной Эмбы ПОЯВЛЯЮТСЯ доминирующие 
роды (Baltisphaeridium spp .- 36,5 % )  и становится довольно 
заметным содержание ппрроф итовых водорослей ( 1 0 ,5-
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9,5 % ) .  Не И СКJ1I-очено, одн ако, что осаJJ.КИ , прослеженные 
в этих ра йонах, относятся к р азным стратиграфическим 
уровням .  

Господствующее положеНJlе (свыше 65,0 % ) группы  м икро
фитопланктон а в спектр ах по отношению к спорам  и п ыльце 
наземных растений,  отмеченное для Южной Эмбы, является 
отличительной чертой р анненеокомских комплексов, просле
женной автор а м!! , ПОМ I IМО Север ного Прикаспия,  в пределах 
Южного Устюрта (Ассаке-Аудан,  скв .  1 ) ,  Мангышлака 
(Дунга, скв.  6) . 

В верхневалаНЖIIНСКИХ осадках юго-восточной окр аины 
ыеждуречья Волги и Ур ала фораМИНIIферы не были обнару
жены. Возраст отложений  установлен по весьм а  характерной 
спорово-пыльцевой ч асти спектров, в которых фитопланктон 
участвует лишь В' очень незначительном I<О.1 IIчестве ( 1 ,0-
2,5  % )  (см .  Р"С .  3) . Постоянно в этой толще осадков еди
Н IIЧНЫМИ экзем пляраМI I  встречаются свойственные пр" брежно
морским или континентальным осадкам Leiosphaeridia sp . ,  
Tetraporina sp. ,  Scblzosporisparvus Cool<s.  et  Dett .  И лишь 
в одном обр азце, в верхней части разреза, микрофитоплаI IКТОН 
( 7,0% ) был представлен ТИПI I ЧНЫМН обитателями морских 
водоемов :  из перидиней - Gonyaulax sp.,  В гооmеа sp. ,  из  
акритарх - Ваltisрhаегidium 3рр . ,  Cymatiosphaeгa sp. ,  Dic
tyotidium sp. II прочие. Подобный факт может свидетель
Ствовать лишь о непостоянстве континентальных условий и о 
возможных кратковременных и нгрессиях морского бассейна 
в период образования этой толщи .  

Готерив.  В начале готеривского века после непродолжи
тельного времени подъема отдельных ч астей дна морского 
бассейна произошло общее его опускание ( Колтыпин,  1 967) . 
Морской готеР I!ВСЮI Й бассейн распространился н а  всей тер
р итории впадины.  Наиболее глубоководная  его часть распо
.1агалась в это время ЛI lШЬ в за падных районах Север ного 
Прикаспия,  н а  междуречье Волги и Yjрала.  Остальная площадь 
была довольно мелководной. Осадки раннего готерива,  в кото
рых обнаружен микрофитопланктон, относятся !{ области рас
пространения мелкого шельфа (Север ная Эм ба ,  Терсаккан, 
скв. K-2 1 ,  Иссекджал, скв. К-3) или к области чередования 
условий мелкого и глубокого шельфа (северные р а йоны Юж
НОЙ Эмбы, Унгар, скв. К5) . Осадки позднего готерива изуча
лись только из зоны мелкого шельфа (те же районы ) .  

Ми крофитоплан I<ТОН готеРI lва,  по сра внеНII Ю с встречаю
щимся в отложениях берриаса - нижнего валанжина,  ха
рактеризуется обеднением си стематического состава и умень
шением количества экземпляров. 

Самое высокое п роцентное содержаНI Iе  этой группы 
в спектр ах (23,5 % )  отмечено в НИЖНl IХ  частях разреза 
нижнеготерн вских отложеНИ]I ,  формировавшихся в смежной 
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полосе ыелкого и глубокого шельфа.  Здесь в небольшом 
количестве встречены пирр офитовые водоросли (Pareodinia 
sp . ,  Microdinium sp . ,  Dinophyceae fаш. gеп. iпdеt) гистрихо
сферы. Несколько р азнообразнее, чем перидинеи,  представлены 
акритархи (Baltisphaeridium sp. ,  Leiosphaeridia sp . ,  Dictyoti
dium sp. ,  Pterospermopsis sp . ,  Schizosporis parvus Cooks. et  
DеЩ . 

Процент участия группы микрофитопланктона,  характери
зующего осадки мелкого шельфа раннего и позднего готерива, 
весьма незначителен (0,4-2,9 % ) .  Состав его крайне беден 
и представлен, как  правило, единично встречающимися 
эюемплярами гистрихосфер, акритарх типа Leiosphaeridia sp. ,  
Pterospermopsis. Почти постоянно встречается Schizosporis 
parvus Cooks. et Dett. 

Ориктоценоз фор аминифер в пределах площади , занятой 
раннеготери вскими осадками ме.I1 КОГО шельфа,  по устному 
сообщению Е. В. Мятлюк, характеризуется р азнообразными 
«песчанистыми» и «известковистыми» фораминифер ам и  с ти
пичными нижнеготеривскими  видами Hoeglundina, Globulina, 
Haplophragmium, причем наибольшее их р азнообразие при
урочено к краевой зоне мелкого шельфа, граничащей с глу
боки м.  

В осадках мелкого шельфа П .  С. Л юби мовой установлено 
гакже присутствие остр акод Palaeocytheridea denticulata Sch. 
и PalaeocyUteridella observata Sch . ,  которые встречаются в 
отложениях прибрежной зоны. 

Б аррем. Восстановление ран них этапов истории  формиро
вания  баррсмских осадков не  пр едставляется возможным 
в СВЯЗII С J J X  СJl абой J fзученностью. 

Большой интерес вызывают условно относящиеся к верх
нему баррему l\'IOрские (сероцветные) и континентальные 
( пестроцветные) отложения ,  свидетельствующие о том, что 
на протяжеНl I 1 I  позднебарремского времени на терр итории 
При каспи йской впадин ы  существовало два тип а  бассейнов 
норм ально морской и солоноватоводный? - пресноводный 
континентальный. 

Морские осадки позднебарремского возраста, р аспростр а
ненные на  большей части территории  впадины ,  хар актери 
зуются довольно высоким процентным содержанием в спектрах 
микр офитопл анктона (53,5-59,5 % )  как в северных р айонах 
впадины (Уральская ,  скв. К- l 0) , относящихся К области 
глубокого шельфа, так и на юга-восточной окраине между
речья Волги и Урала (Яманка,  скв. К-4) , где осадки глубоко
го шельфа сменялись более мелководными.  Ископаемые 
оболочки микрофитопланктона отличаются прекрасной со
хранностью, а также весьма р азнообразным видовым и родо
вым соста вом. Здесь в бсльшом количестве отмечены пир
рофитовые водорости ( 1 0,5- 1 6,5 % )  Gardodinium eisencki 
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Alb. (3,5-2,5 % ) ,  G.  pyriformis Vozzhel1.,  Pseudoceratium sp., 
Hexagonifera chlamydata Cooks. et E is . ,  Pal«eoperidinium sp ., 
Ргоmеа amphora Cooks. et E is. и др. ,  гистрихосферы (4,5-
8,8 % ) ,  акритархи ( 1 4,5-2 1 ,5 % ) в основном представлены ви
дами тех же родов, которые встречались в нижележащих от
ложениях, но в отличие от них с более повышенным содержа
нием Dictyotidium spp. (до 5,6 % ) .  Для осадков глубокого 
шельфа (Уральская, К- I0 )  характерен наиболее высокий про
цент участия в спектр ах Micrhystridium spp. ( 1 5,5% ) .  

В морских осадках барремского времени были выявлены 
разнообразные бентосные фор аминиферы как с известкови 
стой, та к  и песчанистой стенкой, аналогичные по видовому 
составу комплексам,  известным IIЗ «белемнитовых слоев» 
баррема Среднего Поволж:ья (данные Е.  В. Мятлюк) . Смена 
их  при переходе от готеривского века к барремскому про
изошла довольно резко. Для осадков мелкого шельфа наи
более хар актерн ы  роды Discorbis, Gyroidinoides, Paleomilioli
па, для глубокого в составе характерных Е. В. Мятлюк выде
ляет среди фор аминифер с песчанистой стенкой Haplophrag
moides subchapmani Кuzп. ,  Spiroplectammina parvula KUZl1. 
и Verneuilinoides subfiliformis B ard . ,  среди известковистых 
Discorbis barremicus Mj atl .  

Комплексы остр акод в морских осадках глубокого и мел
кого шельфа (данные п. С.  Л юбимовой) бедны по составу 
и представлены лишь реДКИМI! находками раковин ,  принад
лежащих родам Protocythere, Orthonotacythere, Palaeocythe
ridea, Palaeocytheridella. 

Морские условия не были постоянными на всей указанной 
территории впадины.  Кр атковременный момент солоновато
водного режим а  зафиксирован в центр альной ее ч асти 
(в разрезе Крыккудук, скв. К-2; рис. 1 ) .  Здесь в основании 
в целом морской толщи баррема был выявлен слой пестр о
цветной глины,  содержащие планктонные оболочки Lеiоsр/ще
ridia sp. (0,5 % ) ,  Рtегоsрегmорsis sp. (0,5 % ) ,  Schizosporis 
parvus Cooks. et Dett. (0,5 % ) и единичные paKOBJ!I-Ш фора
минифер р ода Pseudobolivina. 

Континентальные пестроцветные отложени я ,  известные 
в юго-восточной и восточной частях впадины,  обычно ли шены 
остатков фауны и содержат лишь редкие пресноводные 
остр акоды, относящиеся к родам Darwinula, Cypridea, Rhino
cypris, Origoilyocypris, а также харовые водоросли .  

Содержание микрофитопланктона в спектр ах из пестро
цветных осадков, изученных в р айоне Северной Эмбы, как  
пр авило, крайне невелико ( 1 ,0-3,6 % ) .  Это в основном акри
тархи типа Leiosphaeridia sp. ,  Pterospermopsis sp. ,  а кроме 
того, формы Schizosporis parvus Cooks. et Dett. ,  Schizosporis 
reticulatus Cooks. et D ett . ,  встречающиеся единичными эк
земплярами (рис. 2 ) . 
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Нередко в пестроцветных отложениях особенно района 
Южной Эмбы наблюдается более повышенный процент уча
стия МlIкрофитопланктона (до 1 4,5 % )  с р азнообр азным со
ставом пиррофитовых водорослей ( Саnnin{Йnорsis sp . ,  Gardo
dinium eisenacki Alb. ,  Hystrichodinium pulchrum Def l .  и др . ) , 
акритарх (Baltisphaeridium sp. ,  Micrhystridium sp . ,  Leiosp
haeridia sp . ,  Pterospermopsis sp . ,  Dictyotidium sp . и др . )  ( 0.[ . 
таблицу) . Присутствие  в толще типично континентальных 
осадков представителей морского микрофитопланктона сви
детельствует о возможных кратковременных ингреСС , lЯХ 
морского бассейна на  эту теРР lIТОРИЮ.  Пр авильность такого 
вывода, сделанного на  основании изучения состава МI I I(РО
фитопланктона, подтверждается единичными н аходками 
в пестроцветных породах Южно-Эмбенского района морских 
пелеци под и фораМlIнифер с преобла,JLающим развитиеl\l 
одного вида (Lenticulina (Astacolus) toguskenuschakensis 
Mj at l . п. msc. ) . 

Апт. Аптская трансгрессия привела к распространению 
м орского бассейна по  всей территории  Прикаспийской впа 
дины.  В большинстве изученных наI\Ш разрезов к нижним 
горизонтам раннего а пта приурочено значительное содержа
ние оболочек МИКРОфIlтопланктона (80,4-43,5-2 1 ,0 % ) по 
ср авнению со спектр ами более высокого стр атиграфического 
положения. Особенно р езкий скачок в увеличении процент
ного содержания микрофитопланктона обнаруживается п р и  
переходе о т  пестроцветных барремских осадков к типично 
MOPCKIIM а птски м в пределах Северной Эм бы (см.  рис. 2 ) . 
Наилучшая сохр анность, наибольшее р азнообразие система
тического состава группы планктонных водорослей и изобилие 
особей наблюдается в р аннеаптское время в отложениях 
н аи более глубоководной части глубокого шельфа (см. рис. 3 ) .  
Для осадков глубокого шельфа характерны р азличные пир
рофитовые водоросли - Pareodinia sp. ,  Gonyaulax pachyderma 
Defl . ,  Gonyaulax spp . ,  Вгооmеа sp . ,  a ff .  Wetzeliella sp . ,  
Gardodinium eisenacki Alb.,  Теnиа sp . ,  в большом количестве 
отмечены гистрихосферы ( 1 6,0- 1 2,0 % ) ,  акритархи - Baltis
phaeridium spp . ,  Micrhystridium sp . ,  Leiosphaeridia sp . . А саn
thodiacrodium cpinulosum Shakhm., Diacrocanthidium sp. ,  
Dictyot idium sp. ,  Pterospermopsis spp. ,  a f f .  МеmЬгаnоsрlиега 
maastrichtica S amoil .  

Следует отметить, что р аннеаптский м икрофитопланктон 
по общему СОС1 а ву и наиболее часто встречающимся родам 
обнаруживает большое сходство с позднебарремски м .  Как 
в том, так и в другом случае заметный процент участия 
приходится на Gardodinum eisenacki Alb. (до 5,6 % ) ,  Dictyo
tidium spp .  (4,0-6,0 % ) ,  гистрихосферы.  

В отложениях мелкого шельфа микропланктон представлен 
теми же р одами, но в несколько 1I'Iеньших количествах и более 
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обедненном ВИДОВОМ составе. Приче м  вверх по  р азрезу толщи 
нижнеаптских осадков наблюдается постеп енное уменьше
ние процентного содержания этой группы в спектрах. 

Довольно резкая смена происходит и в составе орикто
ценозов фораминифер при переходе от неоком а  к апту (уст
ное сообщение Е. В. Мятлюк) . Исчезают некоторые неоком
ские виды и роды, появляются новые. В первые в осадках 
обнаруживаются планктонные формы.  Ком плекс форамини
фер,  установленный в наиболее глубоководных частях глубо
кого шельфа, выделяется преобладанием планктонных и бен
тосных фораминифер с известковистой р аковиной. Наиболь
шее количество планктона прослежено Е. В.  Мятлюк В южных 
р азрезах междуречья Волги и Урала.  Здесь же П .  С.  Люби
МОВОй отмечены р азнообразные остракоды, принадлежащие 
родам Cytherella, Clithrocytheridea, Protocythere. 

Фораминиферы, найденные в осадках в зоне мелкого 
шельфа, обычно немногочисленны и относятся к родам Н уре
га mmina, G lomospirella, Н aplophragmoides, Pseudobolivina. 
Обедненность видового и численного состава ориктоцеНО30В 
фор аминифер, содержащихся в осадках мелкого шельфа 
Е. В. Мятлюк объясняет влиянием р аспреснения МОРСКIIХ вод 
речными. Встреченные П. С. Любимовой остракоды довольно 
разнообразны. 

В позднеаптское время после восходящих движений в кон
це раннего апта море вновь з аняло всю территорию впадины. 
К нижним слоям толщи осадков, формировавшимся в этот 
период в условиях чередования мелкого и глубокого шельфа 
(центральные р айоны впадины, Крыккудук, К-2; СМ. рис. 1 ) ,  
приурочено новое увеличение процентного содержания в спект
рах !l!I1крофитопланктона (ДО 2 1  % ) , а затем дальнейшее по
степенное уменьшение его количества (с 2 1 ,0 до 3,0 % ) вверх 
по р азрезу. Микрофитопланктон позднего а пта значительно 
уступает по  богатству систематического и численного состава 
представителям этой группы,  известной из отложений  р анне
го апта. Наибольшее его р азнообразие также установлено 
в нижних частях р азреза.  Здесь определены ПИРРОфитовые 
водоросли Gonyaulax spp .  ( 1 , 5% ) ,  Pluriarvalium osmingtonen
se Sarj .  (0,5 % ) ,  Palaeoperidinium sp .  ( 1 ,5 % ) ,  гистрихосферы 
(0,5-3,5 % ) ,  акритархи BaltisphaeJ'idium sp. (до 6,5 % ) ,  Mi
crhystridium sp . ,  Leiosphaeridia sp. ,  Pterospermopsis sp . ,  aff .  
Membranosphaera maastrichtica S amoil . ,  Рогmа С.  Evitt. 

Состав фораминифер в позднеаптское время значитель
но обедняется по сравнению с первой половиной этого века. 
Из ориктоценозов южной, наиболее глубоководной ч асти 
впадины, и счезают планктонные виды, а в осадках мелкого 
шельфа наблюдаются смешанные комплексы. 

Альб. Альбский период также характеризуется началом 
новой трансгрессии, н аступившей, по данным Е. В.  Мятлюк, 
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из южных областей. После кратковременного подъема  в н ача
ле  альбского века вся территория Прикаспийской впадины 
испытала интенсивное прогибание, и на ней установились мор
ские условия,  близкие тем, которые и мели место в начале 
аптского века ( Колтыпин, 1 967) . 

Микрофитопланктон изучался из морских отложений, р ас
пространенных в области мелкого шельфа и прибрежной зоны 
бассейна (нижний альб - центральные районы Прикаспий
ской впадины, Крыккудук, скв. К-2, район Северной Эмбы, 
Санкубай, скв. К-4; средний альб - Крыккудук, К-2) , а так
же в области чередования условий глубокого и мелкого шель
фа (верхний альб - Крыккудук, К-2; см. рис. 1 ,  2) . 

Содержание микрофитопланктона в спектрах изменяется 
от О до 1 5,5 % .  Причем наибольшие численные значения про
центного участия ее могут приходиться на  р азные части 
разреза альбских отложений. Этот факт, по-видимому, можно 
объяснить неоднократно происходящими на  протяжении 
альбского века колебаниями уровня морского бассейна. 

Осадки среднего альба характеризуются наименьшим ко
личеством микрофитопланктона, тогда как в отложениях 
нижнего и верхнего эта группа представлена несколько более 
разнообразно и обильно (таблица, см. рис. 1 ) .  в целом со
став планктонных водорослей, содержащихся в осадках альб
ского времени , значительно обеднен по сравнению с содержа
нием их в апт-барремских отложениях. 

В настоящей работе приходится ограничиться лишь общей 
характеристикой микрофитопланктона альба из-за отсутствия 
данных о площадном распространении этой группы по раз
резам других местонахождений. 

В комплексах микрофитофоссилий встречаются в основном 
в небольшом количестве пиррофитовые водоросли Pareodinia 
sp., Gonyaulax spp., аН. Deflandrea sp., Теnuа sp., гистрихо
сферы, акритархи - Baltisphaeridiuт sp. (до 8,8 % ) ,  Micrhy
� tridiuт sp., Leiosphaeridia sp. ,  Acanthodiacrodium timofeevi 
Shakhm., Pterosperтopsis sp., aff .  Membranosphaera тaast
richtica Samoil., Schizosporis parvus Cooks. et Dett. Для альб
ских осадков характерно присутствие  Gonyaulax pachyderma 
Defl . ,  иногда в заметных количествах (до 1 0,5 % ) .  

Сеном ан. Сеноманский век характеризуется н аступлением 
новой трансгрессии,  значительно изменившей конфигурацию 
морского бассейна, существовавшего в р аннемеловое время 
на территории Прикаспийской впадины и придавшей ему 
широтное простирание. 

Комплексы микрофитофоссилий изучались в морских от
ложениях сеномана, залегающих с р азмывом н а  отложениях 
верхнего альба в центральных (Крыккудук, скв. К-2; см. 
рис. 1 и таблицу) и северных районах впадины (Уральская, 
скв. К- I О; см. таблицу) . Характерной особенностью изученных 
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СистематичесJ<иft сос1·.ав мJJJ{рофитоnланктона 

Тиn Pyrrophyta Pascl1er: 
Pareodinia sp. 
Cribroperidinium sepimenlum Neale et Saгj. 
Gonyaulax helicoidea Eis. ct Cooks. 
G. sarjeanli var. spltaericшn Vozzl1eп. 
G. confusus Vozzheп,· 
Apteodinium sp. 
Gonyaulax spp. 
Pluriarvalium osmingtonense Sarj. 
Microdinium sp. 
Canninginopsis sp. 
Palaeoperidinium sp. 
Pseudoceratium sp. 
Broomea spp. 
Н ystric!todinium pulclzrum Defl. 
Н ystrichodinium sp. 
Hexagonifera clz/amydata Cooks. et Eis. 
Н. suspecta Manum et Cooks. 
Hexagonifera spp. 
Fromea amphora Cooks. et Eis. 
Odontochitina operculata (0. We.) Defl. 
Cyclonep!telium spp. 
Gardodinium eisenacki Alb. 
G. pyriformis \Tozzheп. 
Тепиа evittii Pocock. 
Tenua spp. 
Dinophyceae fam. gen. indet. 
Hystrichosplzaeraceae- Hystrichosphae-

ridiacea 
Gr. Acriiarcha Evitt, 1963 
Subg1·. AcantiLOmorpbltae 

Baltisplzaeridium spp. 
Micrhystridium spp. 
Filosphaeridium spp. 

Subgr. Polygonomorpbltae 
Veryhacblum sp. 

Subgr. Sp!taeromorpftitae 
Leiospfzaeridia spp. 

Subgr. Diacromorphitae 
Acantlюdiacrodium spinulosum 
Shakhm. 
Ас. timofeevi Shaкl1m. 
Diacrocanthidium sp. 

Subgr. Н erkomorphitae 

Cymatiosp!юera sp. 
Dictyotidium spp. 

Subgr. Pteromorpllitae 
Pterospermopsis spp. 

Subgr. indet. 
Forma С Evitt 

Membranosplzaera aff. maastricblica Samoii. 
Tetraporina sp. 
Acritarcha indet. 

псегtае sedis: 
Scflizosporis paгvus Cook. et Dett. 
S. reticulatus Cook. et Dett. 

l(nasteria Macko 
Процентное содержание в спектрах: 

микрофитопланктона 
спор 
пыльцы голосеменных 
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сенома нских спектров в отличие от верхнеальбских является 
резкое повышение процентного содержания в них группы 
микрофитопланктона (62,5-42,5% ) .  В большом I<оличестве 
присутствуют разнообразные гистрихосферы ( 1 6,0-38,5 % ) .  
Среди акритарх отмечены Baltisphaeridium spp . ,  Micrhystri
dium sp., Veryhachium sp. ,  Leiosphaeridia sp . ,  Рtегоsрегmорsis 
sp . ,  МеmЬгаnоsрhаега maastrichtica Samoi l .  н др. Из пир
рофитовых встречены лишь Odontocbltina орегсulаtа (О .  We. ) 
Defl . ,  Dinophyceae fam.  gen .  i n det.  

Какие же закономерности можно установить в распро
странении микрофитопл анктон а в нижнемеловых отложениях 
Северного При каспия?  

1 .  Вертикальное р аспростр анение микрофитопла нктона в 
каждом конкретном ра зрезе прерывисто. На БJI IОJ1,аются из
менения как в КОЛ l Jчественном содержании этой группы 
в спектрах, так и В ее систематическом составе (см.  рис. 1 -3) . 

2. Наиболее высокий процент участия планктонных водо
рослей в комплексах из морских шельфовых осадков при
ходится на нижние слон тех стратиграфических подр азделе
Н I I Й ,  которые  совпада ют с началом тра нсгресси й .  

Вышележащие слои ч аще характеризуются постепенным 
уменьшением содержания в спектрах МИ I<рофитопланктона .  

Отмечающаяся Р И Тl\I l I ЧНОСТЬ В распределени и  ЭТОй группы 
орга Н I I чеСК I I Х  остатков на протяжении раннего мела  обу
словлена повторен ием трансгрессивно-регресси вных ЦИКЛОВ 
осадкон а l<опления.  По-види мому, наи более высокий процент 
содержания ее в спектрах фикси рует начало ка ждого нового 
ци кла седи ментации.  Это заключение автора согласуется 
с вывода ми д' Уолла (Wi l l i ams, S a rjeant , 1 967) , полученными 
при изучении акритарх из  нижней юры AHrJI IH I .  

3 .  При анализе геогр афич еского размещения группы 
микрофитоплаНl<Тона в одновозр астных, но разнофациальных 
осаЛ,ках становится очевидным,  что наибольшее обогащени е 
спеl<ТрОВ микрофитопланктоном происходит по  мере про
движения  от береговой линии к открытым частя м б ассейна .  
Наи более разнообразные I<омплексы микропланктона, со
стоящие нз различных представителей пиррофI!ТОВЫХ водо
рослей, ги стрихосфер, акритарх, обнаружены в осадках 
глубокого шельфа и на гр анице его с областью мелкого (см.  
таблицу) . В отложениях прибрежной зоны моря и мелкого 
шельфа состав фитопланктона довольно однообразен и не
велик по числу экземпляров.  Это в основном Leiosphaeridia 
spp. ,  Pterospermo.psis spp . ,  Schizosporis рагvus Cooks. et Dett .  

4 .  Несмотр я на  различные жизненные фор мы ( бентосные 
у фор аМ Иl Iифер,  планктонные у водорослей ) , можно конста
тпровать, что наибольшее разнообразие систематического 
и ч исленного состава микрофитопланктона и микроф ауны, 
в частности фора минифер, совпадает и приурочено j{  наиболее 
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г.тJубоководны м  частям раннемелового бассейна (см . р ис. 1 ) .  
в заключение автор выражает свою искреннюю благодар

н ость Б .  В .  Тимофееву за  консультацию по микрофитопланк
тону, Н .  д. МчеДЛИШВИJIИ  и В.  А. Рудавс]{ой - за ценные 
советы и сделанные по работе замечания,  Е.  В. Мятлю]{ 
И П .  С. Любнмовой - за прел.оставленные л.JI Я использования 
л.анные по форам нниферам и остраКО}l,а м .  

Л J 1ТЕ РАТУРЛ 

Верещагин В.  Н., Вахрамеев В.  А., Друщиц В. Н., Л уппов Н. П., Сазо
нова И. Г., Сакс В. Н. 1 968. Схемы бllостратиграфического ра ЙОН I I 
роваl lИЯ теРРИТОР И I I  СССР в валаI lЖI I I IСКОМ, готеРIIВСКОМ, барремском, 
а п тском н 3Jl1,бском beK;jX.- 13 КII . :  Атлас Jl I IТОJlOго-п алеогеографиче
СIШ Х карт СССР. Т. 1 1 1 .  Триасовый, ЮрСIШЙ, меловоii периоды. Под 
ред. А .  П. BlI l IorpaAOB a .  М .  

130зженникова Т. Ф .  1 960. П алеоаЛЬГОЛОГИ'lеская х а р актеРI IСТlIка мезокайно
.зОЙСКIIХ отложеНll i'! З а падной СиБIlРI I .- «Тр. И ГII Г СО АН СССР», 
в ы п .  1 .  

Возженникова Т. Ф .  1 96 1 .  К вопросу о С lIстсматике I Iскопае�I Ы Х  периди
иеii.- «Докл. АН СССР», т.  1 39, Ng 6. 

80зженникова Т. Ф. 1 963. ТIIП Р!Jггорll!Jlа.- В I<Н , :  OCIIOBbI п алеОIlТОЛОГИJl. 
BOAOpOCJl Il ,  мохообраЗll ые, ПСI IЛОфllтовые, пл аУIIОВ lIдн ые, члеllнстосте
белы�ые, п а П ОРОТН ИIШ . М .  

Возженникова Т. Ф .  1 965. I3 f1CA('lI l1c в IIзучеНI I(' I Icкol laCMbI x  I Iср"ДlIне('вЬ! х 
водорослей. М. 

80зженникова Т. Ф .  1 967. ИСКОП3емые пеРIlДll l lеl 1  ЮРСКIIХ, меловых и п алео
геновых отложений СССР. ( И ГII Г СО А Н  СССР ) . М. 

Григорович А. С. 1 969. М и к рофитопла нктон IIЗ отложеНI II! l I и ж него эоцена 
Скибовых Кар пат .- «Докл. АН УССР», сер. Б, Ng 8. 

Исагулова Е. 3. 1 963. Г I IСТРI-IXосферы в ЮРСКI I Х  отложен и я х  Льnовско·Во
Jl bl I I C I(OrO камеl l Н ОУГОЛЬНОГО б � еееl"l I ! il .- «ДАН СССР», т. 1 48. Ng 5.  

I(олтыпин С. Н. 1 967. Меловые отложеI l И Я . - В !<Н , :  НефтегаЗОl lоеl l ые толщи 
Гl РIII(аСПl l lkкой BnaAlI l I bI .  (Тр,  В Н И ГР И ,  вып.  253 ) .  Л .  

КОlJдинская Л .  И . ,  Меркулова К .  А., Стрижова А.  И ., Юдина Е .  П .  1 967. 
О l I а .\оДке остзт"ов водорослей пр" ПnЛl l l l OЛОГllческих IIсслеДОВ 311ИЯХ 
к аi1 но.'JОЙС""Х отложе l l l l i'l З а паДI IО-Сl IБ I l РСКО(1 I 1 II 3MeI l I I OCTII ,- В КI1 . :  
И скопа('�lые 130ДОlJOСЛII СССР. ( И ГI I Г  СО АН СССР) . М ,  

KO'leToBa В.  И. ,  Ю ш к о  Л .  А. .  МеЙКСОIJ В.  М. 1 967, Гle pl IAl l l le l l  11 ГI!CTPI IXO
сферы в меЗОЗОlkКIIХ отложеll l lЯХ цеl lтральн ых OU!1 3CTei'l еn ропейской 
ч а сти СС С Р .- В 1(1 1 . :  l lcкопасмые I3UДОРОСЛI1 ССС Р.  J\\. 

Пыльца н споры З3 1 1 аДlюi'1 Сllб l lР I I .  JO pa - палеоцеl l ,  1 96 1 .  Под ред. С .  Р .  Са
МОЙЛОВ I IЧ 1 1  Н, Д.  М 'Iед.rI I IШВ I IЛI I .- «Тр. В I-I И Г Р J 1» ,  вып. 1 77. Л. 

Тужикова В. И. ,  Эдигер И. С. 1 968. ТРll ае()вые Г llСТlm хоеферы Урала 11 не
которые особеННОСТII I IХ раеп реде.nеl·I I IЯ  n р а з резе.- «Воп росы етра
Тl lграфllll», Ng 1 0 . Свердловск. УраЛЬСКI IЙ  фl lЛ l l3 .11 И ГII Г АН СССР. 

Ч llгуряева д. А., Рубина Р. Е. 1 967. ВОДОРОСЛ I I  - пер"дннеll. пеДll а струм 
и БОТРIIOI(ОI(f( В ПЛl lоценовы х 1 1  плеi"IСТОllеIlОВ Ы Х  от,�ожеН I I Я Х  ГlplIKac
п ня.- В " н . :  Ископаемые BOj\0 11OCJI J I  СССР. ( И Г I I Г  СО АН СССР) . М. 

Шахмундес В.  А. 1 97 1 . О на ход " з \  A canlhodiacгodillll1 Ti l 1 lO[ee,', 1 958 в Н I IЖ
немеловых отложеН I IЯХ СевеРI IОГО П Рl IкаС П II Н ,- «дОI':I . АН СССР», 
т.  1 96, J\"g 2.  

Шварева Н. Я. 1 959. О 1 ' l lстр "хосфеРI IДIЯХ в ОЛllгоце l l - М  I lOцеllОВ Ы Х  отложе
Н II Я Х  ГlреДI( а рпатья,- «Тр. Укр. I-IИ ГРИ", в ы п .  1 ,  М. 

Ю шко Л. А. 1 962. Новые Л<l l l l lые о распростра l lеНИII  nCpI IJJ, l I l Iel"1 в Ilе l lтраль
" ы х  р а йон а х  eBponeikKoi'l чаСТII  СССР,- «МатеРl lалы по геол. 11 по
лезным НСj(оп ае�IЫМ цеllтралыl ,Iхx ра йонов евронеl"IСI(ОЙ Ч l1еТII  СССР", 
в ы п .  5. М, 

6* 8 3  



Ba1tes N. 1 967. AIbian microplankton from the t.\oesic Platform, Rumania.
"Micropaleonto1.", vo1. 1 3, N23. 

Churchi1 1  D. М., Sarjeant W. А. S. 1 962. Fossil Dinoflage11ates and Hystri
chospheres in Austra1ian Freshwater deposits.- "Nature", vo1. 1 94, 
N2 4833. 

Cookson 1. С., Eisenack А. 1 962. Some Cretaceous and Tertiary microfossils 
from \Vestern Austra1ia.- "Ргос. Roy. Soc. Victoria", N2 75. 

Cookson 1 .  С., Eisenack А. 1 967. Some early ТегНагу microp1ankton and 
ро1 1еп grains from а deposit пеаг Strahan Western Tasmania.
"Ргос. Roy. Soc. Victoria", N2 1 .  

Davey R. J. 1 969. Non-ca1careous microp1ankton [гот the Cenomanian о! 
Епg1апd, Northern Fгапсе апd North America. Pt. 1 .- "Ви11 .  Brit. 
Museum (Natur. Hist. ) , Оеоl.", vo1. 1 7, N2 3. 

D avey R. J., Downie С., Sarjeant W. А. S., Wil liams G. L. 1 966. Studies оп 
Mesozoic апd Cainozoic Dinof1age11ate cysts.- "Ви11.  Brit. Museum 
(Natur. Hist. ) ,  Оео1". supp. 3. Lопdоп. 

Def1andre G. Microfossi1es des S i 1ex cгetaces 1 .  Gепегаlitеs. F1aqe11es. 
"Апп. ра1еопtо1.", t. ХХУ. 

Def1andre G. 1 939. Sur les Dinoflage11es des Schistes В ituтiпеuх d'Orbag
поих (Jura ) .- "Ви11 .  Soc. Fгапс. Microsc.", vo1. VII I ,  N2 4. 

Deflandre G. 1 94 1 .  Le Microp1ancton kimeridgien d'Orbagnoux et l'oгiginedes 
hui1es sulfurees nature11es.- "Acad. Sci. Inst. Fr., Мет.", t. 65. 

Deflandre G. and Def1andre-Rigaud М. 1 962. Nотепс1аturе et systematique 
des l1ystricl1ospheres (s. 1 . ) . Observations et rectifications.- "Rev. Mic
ropa1eonto1.", уо!. 4. 

Deflandre G. et М. 1 964. Acritarcl1es. 1. Po1ygonomorpbltae - Netromorpbltae 
рго parte Appendice: О. Deflandrastrum Combaz. et Wilsonastrum 
Jапsопius.- "J=ichier Micropaleonto1. оепега1., ser. 12. Arch. orig. Cent
ге Document. С.  N. R.  S.", N2 392. 

Def1andre G. et М. 1 965. Acritarches. П. Acanthomorphitae. 1 .  Gепге Mic
rhystridium Defl. sens. 1at. Fichier Micropa1eontol. General., ser. 13 .  
Arch. orig. Centre Document. С.  N. R. S.", N2 402. 

Dodekova L. 1 969. Diпоflаgе11еs et Acrilarches du Тithопiquе аих environs de 
Р1еуеп, Bulgarie Centra1e du Nord.- «ИЗБ. Геол. ин-та Бълг. АН. 
Сер. палеонтол.», КН. ХVП I. 

Doring Н .  1 96 1 .  Р Jапktопагtigе Fossilen des Jura/Kreide - Grel'lzbereichs der 
Воhгuпgеп Wer11 (Месk1епЬuгg ) .- "Оеоl. Jah.rb.", Bd. 1 0, Beich. 32. 
Вег1iп. 

Downie Ch., ЕуШ W. R., Sarjeant W. А. S. 1963. Diпоflаgеl 1аtеs, Hystricho
spl1eres and the сlаssifiсаtiоп of the Acritarchs.- "Stanford Uпiv. Publ., 
Оео1. Sci.", vo1. УП, N2 3. Саl i fоrпiа. 

Durand S. 1 969. Recherches pa1yno10gique et a1g010giques dапs I'Еосепе.
"Мет. Виг. rech. geo1. е! minieres", N2 69. 

E,hrenberg С. G. 1 838. ПЬег das Маssеl1vегhаltпis der jetzt 1ebel1den Кiese1in
fusoriel1 uпd йЬег еiп пеuеs Il1fusогiеп - Копg10тегаt a1s Po1ierschit:fer 
von Jstraba in Ul1gаrп.- "Abhal1d1. K0l1ig1. Akad. Wiss. ВегНп" ( 1 836) . 

Eisenack А. 1 93 1 - 1 938. Neue Microfossilien des Baltischen S i1urs.- "Pala
опtо1. Z.", Bd. 13,  1 4, 1 6, 19 .  

Eisenack А.  1 958. Мiсгорlапktоп aus dem Norddeutschen Apt l1ebst einigen 
Bemerkul1gel1 йЬег fossile Di l1oflage11aten.- "Neues Ja11rb. Оео1. uпd 
Pa1aol1to1. Abhal1d1 .", Bd. 1 06, Н.  3. 

Eisenack А. 1 963. Hystrichospharen.- "Bio1. Rev.", vo1. 38. 
Eisenack А. 1 969. Kritische Bemerkungen uпd Richtigstel 1ul1gen im Gebiet der 

fоssi1еп Diпоf\аgеllаtеп uпd АсгitагсhеП.-"Nеuеs Jahrb. Оео1. uпd 
Pa1aol1to1 . ,  Abhal1d1.", 1 34, N2 2. 

'ЕуШ W. R. 1963. А discussion and proposals сопсегпiпg fossil diпоflаgеllаtеs, 
11ystrichospheгes and acritarches.- "Nat. Acad. Sci (U. S.) , Ргос.", 
vol .  49, nos. 2, 3. 

ЕУШ W. R. 1 963. Оссигепсе of freshwater a1ga Pediastrum in Cretaceous 
maril1e sediments.- "Атег. J. Sci.", 26 1 ,  N2 9. 



Evitt W. R. 1 967. D inoflage11ate studies. I I .  The archeopyle.-- "Stanford 
Unif.  РиЫ., Geol. Sci.", vol.  Х, N'2 3. 

Evitt W. R., Davidson S. Е. 1 964. D i noflagell ate studies. 1.  D il10flagel late 
cysts and thecae.- "Stanford Univ. Publ.,  Geol. Sci .", vol.  1 0, N'2 1 .  

Gocht н. 1 952. Hystrichosp h aerideen und andere l\Ienelebe\vesen aus Ol igozii
nablagerungen Nord - und Mitteldeutschlands (Vorliiufige M i ttei-
1ung) ,- "Geologie", vol .  1 .  Berl i n. 

Gocht Н. 1 959. Mikroplankton aus dem nord\vestdeutschen Neokom. Teil I I.
"Paliiontol. Z.", Bd.  33, N'2 1 /2. Berlin. 

Gorka Н. 1 963. Coccolithophorides, Dinoflagelles, Hystrichospaerides et mic
rofossiles, Incertae sedis d u  Cretace superieur de Polonge.- "Acta ра
leonto1. p olon.", 8, N'2 1 .  

Мапит S., Cookson 1 .  С. 1 964. Cretaceous microp1ankton i n  а samp1e from 
Grahan Is 1and Arctic Canada,  col lected during tlle Second "Fram"-expc
d ition ( 1 898- 1 902 ) . Norsk Videnskaps-Akad. Oslo, Skr. I .- "Math.
naturwiss. 1\1. N .  Ser.", N'2 1 7. 

Nagy L. 1 965. А mecseki neogenben talaIt  p l anktonszervezetek fiiciesje1z5 
szerepe.- In: А Ma gyar AlIami F51 dtani intezet. Evi jelentese, Az_ 
1 963. Mi.iszaki k5nyvklad6, Budapest. 

Norris G., Sarjeant W. д. S. 1 965. А descriptive i n dex of genera о! fossil D i 
nophyceae and Acritarcha.- "N. Z. Geo1. Surv.", Paleonto1. В и 1 1 .  40. 

Pocock S. А. J. 1 964. P a1yno10gy о! the Jurassic sediments of Western С апа
d a.- In: Report N o  I P RCER- IMG-64. Exp10ration Research Service 
Departament C alcary. A1berta.  Canada.  

Sarjeant W. Д S. 1960. Ne\v. Hystrichosplleres from the Upper Jurassic о! Оог
set.- "Geo1 . M ag.", vo1 .  XCV I I ,  N'2 2. 

Sarjeant W. д. S. 1 962. Microp1ankton [гот the Ampthi l 1  С1ау о! Melton, 
South Yourkshire.- "Pa1aeonio1.", vol. 5, pt.  3. 

Sarjeant W. А. S. 1 963. Fossil D inofl a gellates [гот Upper Triassic sedi
ments.- "Nature", vo1. 1 99, N'2 489 1 .  

Sarjeant W. д .  S .  1 965. Microplankton [гот the C al lovian (S.  Ca1 10viense 
zone of Normandy) .- "Rev. Micropa1eonto1.", vol. 8, N'2 3. 

Sarjeant W. д. S. 1 967. ТЬе stratigraphica1 DistгilщtiОIl of Fossi1 D i noflagel
lates.- "Rt:v. Pa laeobotany and p a lyno10gy", vo1. 1 .  

Sarjeant W. д. S., Strachan 1 .  1 968. Fresh\vater Acritarchs i n  p 1eictocene 
peats [гот Staffordshire, Eng1and.- I n :  Grana p alyno10gica, 8 :  1 .  

Schu1z Е., Mai О .  Н .  1966. Erliiuterungen zur Tabelle der stratigraphischen 
Verbreitung des Phytoplanktons in Lias und Dogger.- "Abhandl.  
Zentr. Geol. Inst.", .N'2 8. 

Stan1ey Е. д. 1 965. Upper Cretaceolls and Ра1еосепе p lant  microfossi l Is  апд 
P a leocene d i noflag-ell ates and hystrichosphaerids from погth\vеstегп 
South Dakota.- "BuI1 .  Атег. Pa leonto1.", vo1. 4'9, N'2 222. 

Staplin F. L., Jansonius J., Pocock S. д. J. 1 965. Acritarchous Hystrichosp
here Genera.- "Neues Jahrb. Geol. und Paliionlo1. Abhandl.",  Bd. 1 23. 
N'2 2. Stuttgart. 

Va1ensi L. 1 953. Microfossi1es des silex du Jurassiqlle тоуеп. Remarques pet
rographique.- "Мет. Soc. geo1. France", (. 68. Paris. 

Valensi L. 1 955. Etude microp aleonto10gique des silex du Magda1enien d e  Sa
i nt - Amad (Cher) .- "Bull .  Soc. Prehist. France", t .  52. Paris. 

Venkatachala В. S., Каг R. К. 1968. D inoflagel late and hyslrichosphaerid 
fossils [гот Katro1 (Up per Jurassic) sediments o f  Kutcll, N .  India .
"Сuпепt Sci." ( /ndia ) ,  vo1 .  37, N'2 14.  

Wetzel О. 1 933. Die in organischer Substanz erhaItenen Microfossi1en des 
ba1tischen Kreidefeuersteins.- "Pa1aeontograph.", vol. 78. 

Wetzel О. 1 96 1 .  Ne\v microfossils [гот Baltic Cretaceous F1inistones.- "Mic
ropaleontol.", vol. 7. 

Wi1 liams О. В., Sarjeant W. А. S. 1 967. Organic - \val led  microfossils as 
deplh and shoreline ind icalors.- "Marine Gcol.", vol. 5. 

Wi1son G. 1 .  1 967. Some new species of Lower Tertiary dinoflagell ates [гот 
McMurdo Sound, Antarctica.- "N., Z., I .  Bot.", vol. 5.  N'2 1 .  



А. с. ГРИ ГО РО В И Ч  

К ХАРА КТ ЕР И СТ И К Е М И КРО Ф И ТО П Л А Н КТО НА 
В Е Р Х Н ЕЭО Ц Е Н О В Ы Х  ОТЛ О Ж Е Н И й  К Р Ы МА, 

Ц Е Н ТРАЛ Ь Н О ГО П Р ЕД КА В КАЗЬЯ И ЮЖ Н Ы Х  Е Р Г Е Н Е й  

Микрофитопла нктон (перидинеи, гистрихосферы ( акри
тархи) и кокколиты ) изучались из послойно отобранных 
образцов белогли нского горизонта Альминской впадины 
Крыма , разреза по р .  Кубани у г.  Черкесска в Центральном 
Предкавказье и Южных Ерге llей (скв. 204, Шар-Царинская 
площадь у г. Эл исты ) . Материал для исследований был 
собр ан А.  А.  Веселовым.  

Перидинеи и звлекались из  породы методом спорово-пыль
цевого анализа. Породы обогащались сепарационным мето
дОМ В. и. Гричука с применением к адмиевой жидкости . Водо
росл и изуч ались и фотогр афировались под микроскопом мар
ки «Карл Цейс» при  увел ичении  от 1 50- 1 250 р аз .  

Выделение кокколит и дискоастерид из пород.ы произ
водилось по методу Гардэ ( G ardet, 1 955) , а также ч астично 
по  методу Штрадинер а и Паппа ( S tradner, Рарр,  1 96 1 ) . 
�Iзучение и фотографи рование кокколит  и ди скоастерид осу
шествлялось в проходя щем и поляризованном свете под мик
роскопом « Карл Цейс» при увеличении от 600-2 1 25 раз.  

Необходимо отметить, что состав микрофитопланктона во 
всех изученных разрезах сходный и насчитывает более 1 5  
видов перидиней и гистрихосфер и 25 видов кою<олит и диско
астерид (см.  таблицу ) . Периди неи и гистрихосферы:  Deflandrea 
oeb is{eldensis А1ЬегН, Deflandrea heterophlycta f. pusulosa 
Rozen, D. spinulosa Alberti ,  D. phosphoritica subsp.  phosphori
tica f. attenuata VozzI1enn. ,  D. phosphoritica subsp. phospho
гitiса f. phosphoritica Cooks. et E isen. ,  Wetzeliella symmetrica 
\Vei ler, W. агtiсulаtа E isen.,  Нуstгусlюsрhаегidium recurvatum 
(White ) ,  Cordosphaeridium microtriaina уаг .  папит Rozen, 
Baltisphaeridium sp. ,  Ноmоtгуblium sp.  

Во всех трех р азрезах преобладают предста вители рода 
Dеflаndгеа Eisen .  В скв. 204 кроме дефляндровых отмеч ается 
сравнительно большое количество ветцеллиел и гистр ихо
сфер. Перидинеи и гистр ихосферы из Ергеней отличаются 
I-i аилучшей сохр аненностыо. 

Кокколиты и дискоастериды: Braarudosphaera b igelowi 
( агап. et B raa rud . ) , Coccolithus pelagicus (Wil l ich ) ,  Chiasmo
lithus oamaruensis (Defl . ) , Chlatrilithus spinosus Mart. ,  Сус
Lососсоlitlшs formosus Kampt. ,  С. inversus Defl . ,  Coranulus 
germanicus Stf . ,  Discoaster barbadiensis Тап Sin Hok, D. Ыnо
dosus Mart. ,  D. saipanensis B raml .  et Riedl ,  D. tani nodifer 
Braml .  et R i ad l . ,  Discolithina distincta ( B raml .  et S ul l . ) , 
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Распространение микрофитопланктона в верхнеэоценовых отложени ях 

Г .  КЫЗ ы.'I - Кубань 
Южные 

Dиды Д ж а р  
Р .  Е р,·е н и .  

С К В .  204 

1 2 

Перидинеи и гистрихосфер ы  

Deflandrea oebisfeldensis 
D. heteropnycta {. pusulosa -1-
D. spinulosa 

D. phosphoritica subsp. phospfLoritica {. at-
���a - �  

D. phosphoritica subsp. p/lOsp/lOritica f. p/LOS-
phoritica + 

D. phosphoritica subsp. australis ' 1-
Wetzeliella symmetrica - 1 
W. articulata 

Н ystrichospfzaeridium recuruatum + 
Cordosphaeridium microtriaina nаnum 
I {ystrichosphaera sp. 1 ·  
Bal/isphaeridium sp. 
Ii ystricho/гolpoma sp.  
Homotryblium sp.  
P/erospermopsis sp. -/-

I(окколиты И ДllскоастсрlIДЫ 

Dгаагudоsрfщега bigelowi -1-
Coccolithus pelagicus т 
С. grandis 
ChLatrolithus spinosus 
Cora-nulus germanicus 
Chiasmolithus oamaruensis 
Cyclococcolithus formosus 
С. inuersus 
Discoaster barbadiensis 
D. saipanensis 
D. binodosus 
D. tani nodifer 
Discolithina distinc/a 
D. pulcheroides 
Dictyococcites dictyodus 
Istmolithus recuruus 
Reticulofenestra umbilica 
Я. caucasica 

-1-
-j. 
- 1-
+-
- 1-
I 

+ -1-
-1 -
-1--1 
1· 

3 

· 1 -
-t 
-1-
-/-
- 1 -
1-

-/-
-1-

-1-

-+ -1-

-/-
-1-
-/--1-
-1-
-1-
-г-
-i -

, I 

I 
-1-
+ 

I - ; -

4 

-1-
-1 
-1-
- 1 -
+ 
-/-
-1-
-1-
-1-
-1--1-

-/-

-1--1-
-/-
-1-
-1-
-1 
-1-

,-
+ 
-/-
-1-
-t 
-/-
-1-
-1--1 

Rhabdsphaera gladius : 
Я. spinula + + -i_ 
Я. tenuis 1 .  + -1-Я. uигеа l -1- + 
Sphenolit/!Us cf. pseudoradians + -1-
Transuersopontis obliquipons i' _! . + 
Tl'Ochaster operosus _'- +_ -/-
Zygolithus dubius _1. 
Zygrhablithus bijugatus -/- + + 

D.  pulcheroides ( Su l l . ) , Isimolithus recurvus Degl . ,  Reticulofe
nestra иmыиса ( Levin ) , Rlzabdosphaera gladius Lock., R. spi
nula (Levin ) , R. tenuis Braml .  et Su l l . ,  Sphenolithus cf .  pseu-
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doradians BramI.  et WiIcox., Transversopontis obliquipons 
(DefI . ) , Trochaster operosus (Def I . ) , Т. sp. ,  Dictyococcites dic
tyodus (Defl. et Fert ) , Zygolithus dubius Defl., Zygrhablithus 
bijugatus (DefI. ) .  

Во всех р азрезах среди приведенного комплекса кок
колитов наибольшим развитием пользуются Coccolithus pela
gicus (WаШсh) , Cyclococcolithus formosus Каmр., Reticulofene
stra иmыиса (Levin ) , Jstmolithus recurvus Defl . ,  Rhabdos
phaera spinula Levin, R. tenuis Вгаml.  et S ul1 . ,  DiscoNthina 
distincta (BramI . )  et SuII . ,  Zygrhablithus b ijugatus (Defl . ) , 
Coranullus germanicus Str. ,  Clatrolithus spinosus Nart. 

Приведенный комплекс кокколит хорошо сопоставляется 
с зоной J stmolithus recurvus, которая выделяется в верхах 
верхнего эоцена различных районов ( Горгулевская, 1 967; 
Bramlette, WiIcoxon, 1 967; Нау, Moh1er, Roth, Schmidt, Boud
reaux, 1 967; Martini ,  Ritzkowski,  1 969) . Он соответствует зоне 
NP19 стандартного зонирования палеогеновых отложений по 
наннопланктону Мартини (Martini ,  Ritzkowski, 1 969) . По
видимому, белоглинский горизонт отвечает не только зоне 
NP 1 9  Э. Мартини, но и зоне NP20, что подтверждается еди 
ничными находками в верхней части изученных р азрезов вида 
Sphenolithus cf. pseudoradians Braml .  et WiIcox. Если учесть 
еще полное сходство видового состава комплексов зоны NP20 
из верхней части разреза белоглинского горизонта, то это 
предположение покажется более убедительным. 

Изложенные материалы еще раз подтверждают возмож
ность широкого использования н аннопланктона для расчле
нения ,  корреляции и установления возраста отложений  па
леогена, хотя в то же время приуроченность кокколит только 
карбонатным отложениям несколько уменьшает их страти
графическую ценность. В связи с этим нам представляется 
интересным комплексное изучение перидиней и акритарх, не 
приуроченных к определенным фациям, и кокколитофорид. 
Это позволит расчленять и проводить корреляцию отложений, 
лишенных известковистых остатков, с отложениями, со
держащими их. 
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Б. В. ТИМОФ ЕЕВ, П. Л. ДУБОВ 

О Г ЕОМ ЕТР И Ч ЕС К И Х  ОСНО ВАХ МОРФОЛ О Г И Ч ЕСКО Й 
КЛАСС И Ф И КАЦИ И М И КРОФОСС ИЛ И й  

П о  морфологическим признакам ископаемый микрофито
планктон относят к нескольким формальным группам оболо
чек: сфераморфидам - сферическим оболочкам без ярко выра
женной скульптуры ( группа Sphaeromorphida) ,  гистрихосфе
рам - сферическим оболочкам с радиально расходящимися 
выростами (группа Sphaerohystrichomorphida) , ладьевидным 
( группа Scaphomorphida) , яйцевидным ( группа Ooidomorp
hida) , диакродиевым ( группа Ellipsoidomorphida) с несколь
кими подгруппами с многочисленными родами и видам!! 
(Тимофеев, 1 966) . Сюда же следует отнести недавно открытые 
тетраэдрические и октаэдрические оболочки ( группа Edro
morphida) (Тимофеев, 1971 ) .  

Эти категории охватывают лишь самые характерные р аз
JJИЧИЯ и признаки, позволяющие разделить микрофитопланк
тон по формальным признакам на  ряд главных морфологи
ческих групп. Здесь уместно отметить, что прижизненную 
или близкую к ней объемную форму микроорганизмов часто 
можно наблюдать и в их фоссильном состоянии, особенно 
у мелких особей. Очевидно, необходимо выработать клас
сификацию, пр и годную для любого закономерно образован
ного природного объекта. С одной стороны, классификация, 
основанная на  геометрических признаках, позволит система
тизировать все многообразие природных форм, а с другой 
даст возможность изучить их взаимоотношения и эволюцию. 

Однако, если макрообъекты живой природы характерны 
не столько своими геометрическими свойствами, сколько ге
нетической предопределенностью и местом на иерархической 
Jlестнице эволюции,  то микрофоссилии значительно труднее 
классифицировать с позиции генетики. И тем не менее они 
представляют благодатный материал для исследования их 
морфологии и закономерностей развития. Микрофитофос-
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С ШI И И  чутко реаги руют на воздеЙСТВИе окружа ющей среды, 
проявляют большую способность прини м ать фор му, наиболее 
вы годную ДШ I жизнедеятельности .  Развитие ми крофоссилий 
наблюдается на  протяжении 2 · 1 09 лет, но простир ается 
еше дальше (до 3 · 5 · 1 09 лет) . Особую важность, на наш 
взгляд, представляет изучение их морфологии .  

Какие прн нципы можно положить в основу пол ной и 
всеобъемл ющей J<лассификации, пригодной дл я описания мор
фологи и произвольно образованного тела?  Следует, по-види 
м ому, прежде всего использовать чисто геометрические при
знаки,  обладающие желаемой общностью. В этом случае 
JlОЛЖНЫ быть выделены два пара метра - размерность и связ
ность. 

Обозначим раЗI\Iерность как Ei, где i - количество из 
мерений. Для матери альных тел i =  1 ,  2 ,  3. При i= 1 одно 
нзмерение тела значительно больше !lРУГИХ. Это значит, что 
объект исследования и меет вид нити или ленты. Такую раз
мерность и меют, напри мер, ТРИХОI\1Ы. При i=2 два измерения 
тел а знач ительно больше третьего. Объект с р азмерностью 
2 подобен части плоскости.  Если i = 3, то все три измерения 
тела соизмеримы между собой. Большинство микрофитофос
Сl1ЛИЙ и м еет размерность 3. Однако можно заметить, что 
разделение по размерности недостаточно восприи мчиво 
к свойства м и внешнему облику микрофитофоссилий. В связи 
С этим мы вводим второй параметр - связность, обозначае
i\IУЮ Cj. Здесь j = 1 ,  2, 3, 4, . . . указывает на количество полос
тей (отверстий) в теле. Этот тер мин взят из топологии. Тела,  
обладающие различной связностью, не сводятся друг к 
другу с помощью непрерывных преобр азованиЙ.  При j = 1 
тело подобно шару. При j = 2  тело подобно тору. Указанный 
r.apa MeTp позволяет более подробно кл асси фицировать при
родные объекты. 

Например ,  сфероморфиды им еют размерность 3, но отли
ча ются по своей связности . Сфероморфиды из  рода Protos,p
lюегidium Tim. являются нольсвязными ,  т. е. не и меют ни
I<аких полостей, из  рода Tasmanites New.---':- односвязными, 
а связность Polyedrosphaeridium Tim. отлична от единицы.  

Однако эти два  параметра не определяют ПОJJНОСТЬЮ и 
однозн ачно морфологию сфероморфид. В цеJJЯХ дальнейшей 
детализаци и необходимо ввести дополнительные пара метры,  
позволяющие построить более дробную классификацию. Си м
м етрия TeJJ a всегда свидетел ьствовала о закономерностях 
развития при родного объекта. В особенности это справедливо 
,D.ля микрофитофоссилий,  симметрия  которых, м ожно сказать, 
не зависит от окружающей среды и представляет редкую 
возможность для изучения ее эволюции, обусловленной внут
ренним развитием.  Симметрия  м икрофитофоссилий может 
быть выражена в виде групп ы  си м метрии ,  предста ВJ1яющей 

90 



набор элементов си м метр и и ,  которыми ооладает ее фОРМа. 
Нахождение группы си м метрии  микрофитофоссилий сопря
жено с гораздо более существенными трудностями,  чем на
хождени е  ее связности и размерности .  Пр"стальное р ассмот
рение ее фор м ы  и особенностей строения позволяет решить 
этот вопрос. 

Однако три параметра все еще не определя ют однозначно 
форму микрофитофоссилиЙ .  НаПР l lмер ,  сфероморфиды 
Lophosphaeridium Tim. ,  Trichosphaeridium Tim. ,  Trachysphae
(idium Tim. и меют одина ковую размерность, связность и груп
пу  си м м етри и .  При этом особенности строения поверхности 
позволя ют р азделить их по сортам особых точек, и х  покры
вающи х. В самом деле, ес.n и Tric/lOsphaeridium Tim. покрыта 
конусоподобными выступами  * ,  то у Lophosphaeridium Тiт. 
выступы гладкие. Следовательно, нужно указать закон взаим
ного расположения  этих особых точек н а  поверхности 
сфероморфиды (простая точечная  форма ) , а также категорию 
этих точек. В итоге к символу добавляются еще два п а р а
м етра.  

Помимо всех перечисленных особенностей необходи мо 
детализировать категорию самой поверхности микрофитофос
силии .  Действительно, ес.nи все сфероморфиды обладают 
одной и той же категорией поверхности и р азнятся своей 
сим метри й  и качеством особых точек (как и эл,nипсоидомор
фиды ) ,  то эдромор фиды могут обладать разными гранями  
( выпуклыми ,  вогнутыми,  плоски ми ) .  Это необходи мо отметить 
отдельным сим волом.  Исходя из теоретически возможных р аз
новидностей, они могут быть л юбой из  47 кри сталлографи
ческих простых форм плюс некристаллографические. Следо
вательно, для эдроморфид нужно указывать символ простой 
формы,  подобие с которой наблюдается .  

Итак, в са мом общем случае мы получаем семь пара 
метров, которые полностью определяют морфологию микро
фитофоссили й .  

В настоящем исследовании  изложены основные принципы 
классификации,  с помощью которой становится возможным 
познание закономерностей образования фор м м икрофитофос
сили й. Дело в том, что среди теоретически возможных форм 
далеко не все будут встречаться в природе. Это позволит 
выяснить, какие закономерности , связанные с р азмерностью, 
связностью, симметрией, категорией особых точек, законом их 
взаимного р а сположения,  типом граней и символом грани ,  
наблюдаются в природе. 

В свою очередь, это обрисует пути р азвития морфологии 
и взаимосвязь ее с эволюцией.  

* Волоски рассматриваются как частный с.1)'чаЙ KOllyca. 
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С помощью такой классификации можно описать и по
ставить в определенном порядке любую мыслимую форму. 
Причем все многообразие форм классифицируется с помощью 
точно определенных геометричеСIШХ признаков. Это позволяет 
сравнивать и исследовать с единых позиций все микрофито
фоссилии. Более того, выяснение з акономерностей, лежащих 
R основе эволюции микрофитофоссилий, даст возможность 
предсказывать нахождение тех форм,  которые еще не обна
ружены, и тех, которые могут появиться впоследствии. 

Рассмотрим примеры различных микрофитофоссилий и их  
классификацию с помощью изложенных принципов. 

Схематичные идеализированные изобр ажения микрофито
фоссилий приведены на рисунке. Вместо номенклатурного 
символа указан порядковый номер микрофитофоссилии. 
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Формы микрофоссилиЙ. 

О 
19 

1 .  Принцип размерности позволяет разделить данное 
множество МИКРОфитофоссилиЙ. 

Размерность Ез и меют .N2 1 - 1 5; Е2 - М  19;  Е, - лr!! 1 6- 1 8; 
2. Связность Со имеют лr!! 1 -3, 6- 1 0, 1 3- 1 6, 1 8 ;  С, 

лr!! 4, 5, 1 1 , 1 9 ;  С2 - лr!! 1 2; Сос - лr!! 1 7. 
3. Схематичным рисункам сопоставим только общий сим 

вол группы симметрии в обычной кристаллографической 
символике. 

лr!! 1 ,  2, 4, 5, 1 3, 1 5  обладают симметрией точечных групп 
кубической сингонии, из  НИХ лr!! 13 - 3L44Lз6Р, а лr!! 1 5 -
3L44Lз6L2; 
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Ng 7, 9 обладают группами симметрии L2n2nL2 (2n+ 1 ) PC, 
или L2n+ l (2n+ 1 ) L2 (2n+ ] )  РС И не имеют плоскости симмет
рии,  перпендикулярной главной оси. Возможны также группы 
симметрии L2n+ l (2n+ 1 )  L2 (2n+2) Р с инверсионными осями. 

Ng 1 0- 1 2  и меют группу симметрии 3L23PC или L22P; 
Ng 3, 6, 8 обладают группой симметрии LnnP или Ln; Ng 1 4  

имеет ,симметр,ию Lз3L23РС; 
Ng 1 6- 1 8  обладают группой симметрии  лент. 
Ng 19 - симметрия двухсторонней розетки, или моди

фикации, как в Ng 7, 9. 
Очевидно, что три параметра,  согласно которым разделены 

изображенные на рисунке микрофитофоссилии, не дают одно
значного символа.  Действительно, не различимы ,N'g 1 и 2, 
4 и 5, 3 и 6, ]6 и 1 8. Введение особых точек устраняет это 
затруднение. ,N'g ] особых точек не имеет, ,N'g 2 обладает осо
быми точками конического типа, ,N'g 3 особых точек не имеет, 
,N'g 5 характеризует точки гладкого типа,  ,N'g 4 и 6 без особых 
точек, но легко разделимы с помощью «обращения» знака 
связности, ,N'g 5 со связностью C-l .  ,N'g 1 6  обладает прямоли
нейными образующими, а ,N'g 18 - криволинейными. Каждая 
форма  имеет следующий обобщенный символ : 

Ng 1 ЕзСа L""ooPC 
Ng 2 ЕзСа 532 К 
Ng 3 ЕзСа L""ooP 
Ng 4 ЕЗСl L""ooPC 
Ng 5 ЕЗС_l L""ooPC 
Ng 6 ЕзСа L""ooP 
Ng 7 ЕзСа L2n, 2nL, 2n РЛС 
Ng 8 ЕзСа L2 2Р 
Ng 9 ЕзСа Lз3L24Р 
Ng 1 0  ЕзСа 3L23PC 

,N'g 1 1  ЕЗСl 3L23PC 
,N'g 1 2  ЕЗС2 3L23PC 
,N'g 1 3  ЕзСа 3L24Lз6Р 
,N'g 1 4  ЕзСа Lз3L23РС 
,N'g 1 5  ЕзСа 3L4Lз6L29РС 
,N'!! 1 6  E lCa 3L23PC 
,N'g 1 7  Е 1 С 3L23PC 
,N'!! 1 8  E lCa 3L23PC 
,N'g 1 9  Е2С! L2n 2n L2 2n РЛС 
LnnL2 (n+ 1 ) P  
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Ф. П. А Н Г Ы Ш ЕВД, Л .  И. Ш ЕШ ЕГОВД 

к В О П РОСУ О М ЕТОД И К Е  И З ВЛ Е Ч Е Н И Я 
М И КРОФОСС И Л И й  И З  П О РОД 

С П ОМ О ЩЬЮ К И СЛ О Т Н О й  ОБРАБОТК И 

Извлечени е  микроскопичеСК I IХ  орган ических остатков и з  
Jlревних пород - одн а и з  н а и более важных проблем палеонто
,IJ()ГИ И н а СТО5J щего вр емени . П р и ст а льное ВНl I м а н н е  геологоl3 
к и скопаеМbl М  ВОДОРОСЛ5J М  CTaBI lT ее в ч и сло первоочередных. 

МеТОДИl\е р а створения был п освящен р яд р а бот (Ти мофе
ев, 1 960, Б а гдасарян ,  1 965; Л опухин ,  1 964 ; Шугаевс ка я ,  
З и м и н а ,  1 964 ; Yekhous ( 1 959) , Тu пkh а u sег, Evitt ,  1 959; и др. ) , 
н о  l{a K  и звестно, дать ОДII Н рецепт дл я р а створеН I IЯ  всех порол. 
трудно. Легче обр а б аТbl вать породы с пл атфор м ы ,  трудне е 
из геоси н кл и н ал ьных обла стей. Иногда небольшое отступленне  
от  обblЧНОЙ м етоди ки,  н а ПР l l мер введение нового I(омпонента , 
ведет к более быстры ы  и успешным р езульта там.  Н а м  хоте
JjOCb п оделиться резул ьтатами н а шей обра бОТЮl . 

В ыделени е  и скопаемых l\1 I 1 кроводорослей из п ород девона,  
силур а ,  ордови к а  а втор а м и  п роводится с 1 963 г .  В основноы 
для этой цеЛI I  бы.'1 а п р и менена кисл отн а я  обра ботка пород 
как к а р бонатного, т а к  и некар бонатн ого соста в а  из р а йоноl3 
Каз а хстана ,  Кузбасса ,  Русской пл атформы.  

Для р а створеН l lЯ  п р и  меняли соляную, фтористоводородную, 
уксусную к ислоты либо в Ч I l СТОМ виде, лнбо в смеси.  Кон 
центр ация р а створов колебалась о т  1 0 %  для Уl(СУСНОЙ кисло
Ть! п р и  p acTBOpeHJI l l  I<а р бонатных пород до 40 % для фтори
стоводородной ЮI СЛОТЫ Пр l l  р аствореНИ I l  пород гли н истого 
состава .  

Н а илучшие р езультаты п олучены I IЗ  образцов, р а створен
ных в плавиковой ки слоте. Было з а мечено, что н а и более 
бл а ГОПРI lЯТНbl М И  породаl\Нl  ДЛ Я выделеНI IЯ  м н к рофоссил и ii 
я вл я ются ГЛ И Н ИСТblе .  Н о  I l  в к а р бон атных породах были 
обнаружены М И КРОфОССll Л И И ,  l I меющи е  большое значение  ДЛ Я 
стр ати гр афичеСJ<ОГО р а счленен н я  тол щ. 

Техни к а  Х И М JJ ческого р а створения склал.ы в а ется из не
скольких ПОСJlедоватеЛЬНbl Х  эта пов. П ер воначально все ЭТJI  
п ор оды очищаются от поверхностного з а грязнеНJ lЯ  - м оютсп 
щеткой в п роточной воде, обр а баТblваются 3-5 мин.  
в 1 0 % -ной сол яной 1 1 .'1 1' 1  азотной к ислоте. Извлеченный l I З  
кислоты образец с полаС]( J lвается ДИСТИЛЛJ lрованной водой ,  
высушивается ,  дроБI lТСЯ и л и  ПОlllещается в р а створ цел и ко м .  

Дроблен и е  п ронзводатсп вруч ную и ли н а  l\f еханическоI"1 
дробилке до крупности зер н а  1 -3 м м .  Чтобы н е  занести по
сторонних ПР l I месей, строго собл юдается Ч l I стота дробильного 
и н струмента. 
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Обработку глинистых мета мор физоваI IНЫХ поро11. начи нают 
с п редварительной подготовки к р аствореН I IЮ. Для этого 
образец помещают в смесь концентр ированных К I IСЛОТ соляной 
и азотной с добавлением 24 % -ной перекиси водорода ( пер 
гидроли ) .  Соотношение компонентов 1 :  1 : 1 .  Объем р аствора 
по отношению к объему обр азца 5 :  1 .  В первые 5- 1 0  МИН 
реакция идет замедленно, затем на чинаеТС51 бурное вски пание 
при обычной темпер атуре.  Чтобы смесь не вылилась через 
край стакана ,  нужно ка пнуть несколько ка пель СП l l рта ректи 
фиката или взбалтывать стеКJJ5IННОЙ  паЛОЧКОI! обр азе! l .  
а струей ВОЗ11.уха нз реЗI I НОnОI! ГРУШII  р азб ! ! nать крупные 
пузыри .  После прекра щеН I I 5I р еакции стеКЛ \l Н Н Ы Й  стакан  
Iiомеща ют на  плитку с ]\'i алым н акалом на  5-1 О M I I H. Обычно 
р еаКЦИ 51 возобновляетсп . Образец СН I l м а ют с ПЛ I I ТЮI ! 1  оста в
ляют по11. тягой на 5-6 ч ,  затем промывают J1.! I СТflллирова н 
HOII водой (ecJJ J I  образец н е  дробле l lЫЙ)  I I JI I I  несколько раз  
зали вают ЛJI СТl IЛЛ l l рованноi'l водой I I  осторожно С.l l l вают (еСЛ I I  
образец дроблены!! ) .  

ОТМ ЫТЫ !I образец переНОС 51 Т  в ПОЛll этиленовый литровый  
стакан  с за I3IНI Ч I I в ающейсп К Р Ы Ш КОЙ 1 1  заливают 20% -НО!I 
плави ковой К I I СЛОТОЙ .  дО прскр а щеНf l 5I р еа КЦl I 1 I  стак а н  оста в 
.!l Я ЮТ на  12  ч Гl p l l  темпер атуре � 200 С ,  а зате]\[ помещают 
в ВО11.51НУЮ баню. Врс]\ [я  от времени для возобновлеН fl Я р еаКЦИJ J  
;i.оба вляют неБО.%Шl lе  ПОРЦИ I I  кон центр l l роваННОI[ 40 %  -Hoi'l 
плавиковой кислоты. ОбъеJII iЮIlI.КОСТII в стакане не должен 
превы шать двух третей .  ПР I I  p acTBopeHl l I I  в пл ави ковой 1<1 1 -
слоте порода покрываеТС51 трудн ор астворимой пленкой из  
оки слов фтор а н реакция прекраща ется.  Осадок быстро 
садится на 11.но, и над ним почти нет MYТl [ .  Чтобы возобновить 
р еакцию, К I I СЛОТУ осторожно сли ва ют в ДРУГОI[ стакан для 
lI.альнеЙ шего р а створеНJ l Я  этого же образца,  а к осадку при 
лива ют воду. Осадок ВЗМУЧ l I ваеТС5l, и м уть СЛ l l в ают в lI.опол 
I! ительную пол иэтиленовую посуду. Крупный  осадок снова 
обра батывают смесью кислот I I  помещают в плавн ковую 
I\ИСЛОТУ. Небол ьшое количество С.1 11тоl1 с образца мути тща 
тельно отм ывают пеР Il ОJ1.l lчесю[м заЛ I l ВОМ воды, а з атем 
в центри фуге, I1 проверяют l1а н аЛI IЧ l lе  водорослей.  

Обработка карбонатн ых пород нам! [  прor IЗВОДIIТСП иначе. 
Раздробленный обр азец протр аВЛ J l вают в 5- 1 0 %  -ной соляной 
J\ислоте 11. 0  п рекр а щения реакцп и .  Затем отмывают водой, 
помещают в ПОЛfIЭТl fленовые банки J I  заливают 20% -НОЙ 
г,JJ а виковой К I I СЛОТОЙ .  Дальнейшая  обработка ведется так ж е, 
�aK и обр аботка ГЛf 1 Н I I СТЫХ пород. Если образец сразу залить 
40% -ной плавиковоIr КИСЛОТОI"! , он р астворяется ] [езначителыro 
и после пер вой бурной реа [Щ I I I I  р а створеН I I Я дальше не идет. 
Иногда при обра ботке карбонатных пород в плавиковой 
кислоте р аствор при обретает ге.ттеобр азную м ассу, ТРУДНО
осаждаемую обычным oTcTa l l BaH l l eM. Это значительно задер-
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живает процесс обработки образцов. Б практике известно 
несколько методов осаждения коллоидных растворов. Основ
ной из них - прибавление к коллоидному раствору небольших 
количеств электролита (раствор щелочей или слабых кислот) . 

Так как растворяемые породы являются не химически 
чистыми веществами, а многообразными смесями, дать точную 
методику осаждения весьма трудно. Нами было испытано не
сколько методов осаждения коллоидных растворов. Так, при 
обработке карбонатных пород в образующийся гелеобразный 
раствор добавляют соду (N а2СОз) , перманганат калия 
( КМаО4) , аммиак (NНз) , соляную (не!) и азотную (НNОз) 
кислоты, перекись водорода ( Н2О2) , спирт ректификат, хло
ристый (NH4C!) и молибденовый аммоний ( NH4Mo04) и ряд 
других веществ. 

Наилучшие результаты получены при осаждении гелей 
смесью кислот азотной и соляной от 5 до 1 О смЗ на литр 
раствора. При этом отстаивание сократилось с 5 суток до 
12  часов с хорошим сохранением микрофоссилий. Но так как 
одновозрастные породы различных геологических р айонов 
значительно отличаются по химическому составу, трудно
осаждающиеся образцы мы рекомендуем осаждать различ 
ными веществами. 

Отмытый образец проверяют на  чистоту каплей ляписа 
(помутнения быть не должно) , затем он идет на разделение 
в тяжелых жидкостях. 

Р азделение в тяжелых жидкостях и приготовление вре
менных и постоянных препаратов производили подобно тому, 
как это делается при выделении спор и пыльцы (<<Палео
палинология», 1 966) . 

При работе по растворению и центрифугированию при
менял ась только дистиллированная вода, так как в проточной 
присутствуют современные сине-зеленые водоросли, которые 
быстро растут и засоряют препараты. 

Так как все реактивы, при меняемые при растворении 
пород и центрифугировании, ядовиты, работы следует про
водить точно с соблюдением техники безопасности : под 
тягой, в защитных очках, перчатках, переднике из поли
этиленовой пленки . 
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Т.  Н.  ГЕРМ А Н  

И З  О П Ы ТА И З ВЛ Е Ч Е Н И Я 
К Р У П НЫХ Р АС Т И Т ЕЛ Ь Н ЫХ ОСТАТ КО В 

И М И К Р О Ф О С С И Л И й 
С П ОМ О Щ Ь Ю  Х И М И Ч Е С КО ГО РАСТ ВО Р Е Н И Я  П О Р ОД 

П рн микропалеофитологическом исследовании породы 
обычно р азмельчают и просеивают через сито с размером 
отверстий 0,5 мм. Такое измельчение неизбежно ведет к раз
рушению части и нтер есующей нас  органики. Из практики 
палеофитологического исследования даже очень древних 
пород I Iзвестно, что в них встречаются микрофоссилии,  
размераl\lИ не только превышающи е  несколько десятков мик
рон, но и значительно больше. 

В этом отношении особенно показательны матери алы из 
р ифейских отложений Я кутии ( р .  Мая, лахандинская свита) 
Туруханского р а йона Кр аСНОЯРСJ<ОГО края (р.  Мироедиха, 
мироедихинская свита) , Швеции (Visings6formation) и венд
СКИХ ляминар итовых глин (из шахты ЛеЮIНградского метро
политена ) . Вместе с огромным количеством оболочек S,phae
romorphida (диаметр 20-70 мк) встречены целые фор м ы, 
диаметр которы х  достигает 300-400 мк, а также крупные 
обрывки р астительных пленок и трихом. Но самое интересное 
наблюдение заключалось в том, что наряду с упомянутыми  
находками б ыт! обнаружены обрывки сфероморфид с диа
метром,  судя по радиусу их  кривизны, значительно 
превышающим 500 мк ( максимальный размер частиц породы 
после дроблени я ! ) .  Это н авело н а  мысль подвергать обр аботке 
более крупные кусочки породы. 

С этой целью аргиллиты и глинистые сланцы, в которых 
найдены обрывки очень крупных сфероморфид, были р асще
плены и р асколоты на мелкие плиточки и тонкие пластинки 
(толщиной до 1 -2 мм) . Перед началом их  обработки в HF 
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под бинокулярной лупой тщатеJ1ЬНО просыатривали все по
верхности сколов; при этом были сделаны интересные н аходки .  
Н а  некоторых сколах  обнаружены черные крупные блестящие 
П.l0ские или слабовыпуклые тельца, несущие на своей поверх
ности складки смятия и концентрические бороздки. Ч асть из 
них (р азмер 1 - 1 ,5 ММ) хорошо видна через карманную лупу 
с двукратным увеличением, а самые крупные (диаметр до
стигает 2-3,5 м м )  легко заметить и невооруженным глазом. 

Навески бр али весом 20-40 г. Р астворение породы в 
плавиковой кислоте производили в полиэтиленовых стаканах. 
Время от времени р астворившуюся часть породы взбалтывали, 
сливали в другой стакан и заливали водой;  к нераствори
вшейся породе добавляли очередную порцию кислоты, снова 
растворившуюся часть сливали во второй стакан. Так продол 
жалось 3-4 раза до полного растворения породы. Отмытый 
водой от кислоты осадок м аленькими порциями наливали на 
часовое стекло и тщательно просматривали под БИНОI\УЛЯР 
ной лупой. 

В большинстве случ аев он содержал много обрывков пле
нок, трихомы и другие органич еские остатки и множество 
мелких сфероморфид. В якутском ,  туруханском и шведском 
материале  обнаружены крупные сплющенные сфероморфиды 
Megasphaeromorphida, диаметр некоторых экземпляров до
стигает 3,5 мм.  Сохр анность хорошая. В якутском и турухан
ском м атериале, кроме того, обнаружены Р/щсоmусеtеs (гри
бы) ; многие экземпляры имеют хорошую сохранность. Эти 
находки, описанные Б. В. Тимофеевым *, представляют зна
чительный н аучный интерес. Из ляминарптовых глин удалось 
упомянутым способом извлечь  в чистом виде крупные фр аг
менты (площадью 2-3 см2) пленок Lаminагitеs. Цвет плеНОI< 
Laminarites, трихом, сфероморфид и ДРУГJIХ р астительных 
м икрофоссили й  желтый, коричневый, желто-коричневый и 
черно-коричневый, т. е. такой, как если бы порода был а обр а
ботана азотной кислотой. Необходимо отметить, что в прак
тике палеофитологического исследования древних пород при
мetlение азотной кислоты являлось обязательным.  Выполнен
ные нами исследования - р астворения крупных кусочков си
ликатных пород в плавиковой кислоте - показали, что во 
многих случ аях нет необходимости применять азотную кис
лоту и без нее удается получать хороший палеонтологический 
материал.  Однако иногда воздействие капельки безводной 
азотной кислоты н а  слишком черную оболочку сфероморфи
ды или такой же фрагмент органической пленки просветляет 
ее, делает более светлой и прозрачной, доступной для изуче
ния .  З а  происходящей реакцией необходимо вести наблюде
ния под бинокулярной лупой. 

* т и м о Ф е е в Б .  В. 1 969. Сфероыорфиды протерозоя. Л. 
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Обнаруженные раСТIIтельные остатки извлекали из  осадка 
с помощью препарировальной иглы или тонко заостренной 
спички и переносили на предметное стекло в каплю разогре
того глицерина-желапша и покрывали покровным стеклом. 
Таки м  образом извлеченные формы заключались в постоян
ные препараты. Необходимо отметить большую хрупкость 
упомянутых микрофоссилий.  Некоторые из них разрушались 
даже при очень слабом нажиме и глы. Особенно хрупкими 
II нежными оказались споры грибов, обрывки пленок и трихом. 
Несомненно, что не  только механическое дробление породы, 
но даже сепарация в тяжелой жидкости (обработанного в 
кислотах минерального осадка) пагубно сказывается н а  со
хранности крупных I\IИКРОфоссилиЙ. Больше того, эти операции 
лишали возможности длительное время получать интересней
ший палеонтологический м атериал и даже знать о его суще
ствовании. 

А. В. И ВА Н О ВСКАЯ, ю. п. КАЗА Н С К И й, Б. В. Т И МО Ф Е Е В  

РАС П Р ЕД ЕЛ Е Н И Е М И КРОФ И ТО Ф О С С И Л И й  
В РАЗЛ И Ч Н ЫХ Л И ТОЛО ГО-ФАЦИАЛ Ь Н Ы Х  З О НА Х  

Р И Ф ЕЯ В О СТО Ч Н О й  С И Б И Р И  

Данных о размещении микрофитопланктона в отложениях 
верхнего докембрия до последнего времени имел ось немного. 
В связи с этим авторы провели совместные литолого-петро
графические и палинологические исследования в ряде рай
онов Сибирской платформы и ее обрамления :  Западно-При
байкаЛЬСКОl\'/ ,  Учуро-Майском, Туруханском и Игарском. 

В Западном Прибайкалье микрофитофоссилии обнаружены 
в голоустенской, улунтуйской и качергатской свитах. В сред
нем течении р .  Маи микропалеофитологическая характеристи
ка получена для омнинской, м алгинской, ципандинской, 
лахандинской и кандыкской свит. В Туруханском районе 
органические остатки изучены из стрельногорской, линок, 
сухотунгусинской, деревнинской, буровой, шорихинской и ми
роедихинской свит. В Игарском районе в микропалеофитоло
гическом отношении охарактеризована излучинская свита. 

Упомянутые отложения по составу и фациальной природе 
г-.югут быть разделены н а  несколько групп:  1 )  терригенные 
дельтовые, прибрежно-морские; 2) глинисто-карбонатные 
опресненных заливов; 3) терригенно-глинистые и глинисто-
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кар бонатные - мелководно-морские и 4) карбонатные - осад
КИ открытого моря .  

К отложениям дельт и прибрежно-морских осадков можно 
oTHecTII кварцевые олигоми ктовые песч аники, алевролиты 
с прослоями ГЛИНИСТЫХ пород кандыкской И излучинской свит. 
Обе ЭТИ свиты характеризуются CXOДHЫ�I спектром МIIКРО
фоссилиЙ .  Многие виды, общие для обеих свит: Ргоfоsрhаегi
dium dens um Tim. ,  Sfictosphaeridiul11. s inарfiсulifегum Tim. ,  
S .  pectinale Tim. ,  Кildinella sinica T im . , 1(. hyperboreica T i m .  

Обр ащает на  себя внимание бедность родового и видо
вого составов, столь характерная  для опресненных бассейнов. 
ОтложеНI IЯ опресненных заливов представлены аргиллитами  
и известнякаМl I  омнинской и маЛГИI-IСКОЙ свит. Пониженная 
соленость во время формирования ЭТI IХ  осадков доказывается 
геОХI1l\IlIческими методами (Акульшина II др., 1 969 ) . ИЗ ЭТИХ 
отложений удалось выделить обедненные разреженные спектры 
МИКР ОфОССИЛШ"I . В упомянутых свитах наи более распро
странены виды Кildinella hуреГЬ Оl'еiса Тim., К. sinica Тim. ,  
Ргоfоsрhаегidium densu m Tim. ,  ТUl'uс/шniса fernata Tim. 

Ме.lководно-морские песчаные, алевролитовые и аргили
товые отложения стрельногорской свиты переходны между 
песчаными толщами прибрежно-морских осадков и глинисто
карбонатными образованиями.  Для стрельногорской свиты 
характерно неравномерное распределение микрофоссилий,  
связанное с изменчивостью УСЛОВИ ll осадконакопления (Ива
новская,  Тимофеев, 1 97 1 ) .  В нижней части р азреза, где пре
обладают песчаНJlIШ и алевролиты, ] 1  в верхней части , сложен
ной а РГllллитами с прослоями мергелей, образовавшихся в 
прибрежных опресненных водоемах, наблюдается обедненный 
комплекс микрофоссилиЙ.  В средней части разреза стрельно
горской свиты, которая фор мировал ась в условиях бассейна 
с норыальной соленостью, обнаружен богатый спектр микро
фОССИ.1I1Й :  Кildinella - 5 видов, Pгotosphaeridium - 6, S ticto
sphaeridium - 5 видов, Т,'еmаfоsрhаегidium holtedahlii Тim. ,  
Zопоsрhаегidium сгаssum Tim. ,  Рfегоsрегmорsimогрhа sp . ,  
Eihmosphaeridium tungusum Tim. ,  Sупsрhаегidium congluti
natum Тim. 

В верхней глинистой подсвите наблюдается уменьшение 
солености, И ,  по-видимому, в связи с этим комплекс микро
фоссилий становится бедным : присутствует несколько видов 
Profosphaeridium, S tiсtоsрhаегidium pectina le Тim. ,  Zono
sphaet'idium sp . ,  Favososphaeridium sp . ,  Ethmosphaeridium, Тге
matosphaeridium. Формы угнетены,  малочи сленны И мелких 
р азмеров. Сфероморфиды рода Kildinella, столь свойственные 
рифею, отсутствуют совершенно. 

Мир оеДИXIшская свита Туруханского р айона и лахандин
ская р .  Маи характеризуют зоны перехода прибрежно-мор
ских и меJIКОВОДНО-МОРСКИХ терригенных отложений в глини-
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сто-карбонатные и карбонатные толщи . Они содержат боль
шое количество органических остатков, приуроченных глав
ным образом к горизонтам с прослоями и пачками глинистых 
пород. Обращает на себя внимание поразительное сходство 
комплексов микрофоссилий этих свит. В них насчитывается 
более 33 видов одних только сфераморфид, принадлежащих 
1 1  родам : Кildinella, S tictosphaeridium, Protosphaeridium, 
r�eiosphaeridia, Turuchania, Ethmosphaeridiuтn, Symplassospha
eridiuтn, Trachysphaeridium, S ynsphaeridiuтn, Pterospermopsi
rnorpha, Gloeocapsomorpha. Среди них есть гигантские сфера
морфиды (Megasphaeromorphida) .  Кроме того, найдены новые 
группы растительных остатков: скафоморфиды родов Масго
ptycha и Scaphita, грибы (Р/щсоmусеtеs) ,  н'овый род сферо
морфид - Ethmosphaeridium, наконец, Megasphaeromorphida 
обнаружен впервые в докембрии СССР. Ранее они известны 
были в южной Швеции (Vi siпgs6fогmа'tiоп) (Тимофеев, 1 969) . 

Однако в том случае, если прибрежно-морские, преиму
щественно песчаные отложения переходят в отложения 
доломитового состава, I<aK, например, в деревнинской, голоу
стенской и других свитах, то последние оказываются очень 
бедными в микропалеофитологическом отношении  или вовсе 
пустыми. Это в значительной мере справедливо и для доломи
товых прослоев таких изобилующих микрофоссилиями свит, 
как мироедихинская и лахандинская. 

Отложения ципандинской, буровой, шорихинской И сухо
тунгусинской свит представляют собой морские осадки до
ломитового состава. Микрофоссилии здесь характеризуются 
небогатым родовым 11 видовым составом и несколько угнетен
ным обликом, хотя среди них можно видеть представителей 
многи х  родов, в том числе и Protosphaeridium (преобладают) , 
немногочисленных Kildinella, Tuгuchanica и др. 

Анализ распространения микрофоссилий в рассматривае
мых отложениях выявил, таким образом, три зоны. Первая 
из  них связана с терригенными и глинисто-карбонатными 
осадками прибрежно-морских и опресненных участков морских 
бассейнов. Для них характерна бедность микрофитопланк
тона, представленнога немнагими родами и видами.  

Вторая зона связана с участками смешанного терриген
но-карбонатного осадконакопления и в морском бассейне 
нормальной солености. Микрофоссилии  в этой зоне достигают 
пышного расцвета, представлены многими родами и десят
ками видов. Характерно появление новых групп, родов и ви
ДОВ, в том числе сфероморфид-гигантов, водорослей-грибов, 
скафоморфид. 

Третья зона, отвечающая области морского карбонатного 
осадконакопления, преимущественно ДОЛОМИТОВОГО типа,  со
держит менее богатый и разнообразный, несколько угнетен
ный спектр микрофитофоссилиЙ .  
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Такое неравномерное р аспределение микрофитопланктона 
в различных литолого-фациальных зонах не может быть не 
связано с изменением палеогеографических  условий. Несом
ненно, что дальнейшее выяснение и уточнение связи распреде
л<::ния микрофоссилий С р азличными литолого-фациальными 
ассоциациями будет иметь большое значение для стратигра
фии и палеогеографии верхнего докембрия . 
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П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  

Т А Б JI И Ц Ы 

I-XXIV 



Т а б л и ц а  1 

А. Юдомская свита. Р. Юдома, урочище Нууччалах 

Ф и  г. ] -5. Granomarginata prima Naurn. Ф и  г. 6-7. Granomargina
{а sp. Ф и  г. 8- ]0.  Granomargil1ata (?) prima N aurn. Ф и г. ] 1 - 1 2. Bavli
l1ella faceta Scllepeleva. Ф и  г. 13. Favososphaeridium scandicum Tirn. 
Ф 11 г. 1 4-]5. Lорhоsр/юегidium sp.  Ф и  г. 1 6, 1 9. Nu.сеllоsр/юегidium l71i
nutum Tirn. Ф и г. 1 7, 1 8. Nucellosp/7aeridium ргimа (Pych. ) . Ф и г. 20. 
Nucellosphaeridium sp. Ф II г. 2 1 .  Leiomarginata simplex Naurn. 

В. Усть-кирбинская свита. Район устья р. Селенда, р .  Аллах-Юнь 

Ф и г. 22-26, 34. Кildillella vesljanica Tirn. Ф 1 1  г. 27-33. Кildinella 
sinica Tirn. Ф II г. 1-2 ]  - Х 1 000. Ф и г. 22-34 - Х600. 

Т а б л и ц а  I I  

Комплекс акритарх и з  отложений веденяпинской свиты 

Ф и г. 1 .  Кildinelia sp. (Дlla�leTp оболочек из�rеняется от 40 до 70 МК) , 
Х600. Ф II г. 2. Кildinella sp. (диаметр оболочек изменяется от 20 до 40 мк) , 
Х500. Ф и г. 3. Lеiорsорhоsр/юега sp. ,  Х500. Ф и г. 4. Leiopsop/lOsp/laera 
minor Scher., Х500. Ф 11 г. 5. Leiopsophosphaera warsanofievae Naurn.,  
Х 400. Ф и г. 6. Скопление оболочек Кildinella, Х 600. Ф и г. 7. Leiopso-

phosphaera gigantea Scher., Х 400. Ф и г. 8. Broc/lOpsophosphaera sp. ,  Х500. 

Т а б л и ц а  1 1 1  

Комплекс акритарх и з  отложений воронской и l<расноозерской свит 

Ф и г. 1 .  Кildinella sp. (диаметр оболочек изменяется от 40 до 70 мк) ,  
Х600. Ф и  г. 2, 3 .  Кildinella sp . (диаметр оболочек изменяется от 20 до 
40 МК) , Х500. Ф и г. 4. Скоплеиие оболочек J(ildinella sp. Ф и г. 5. Вгос
/lOsрhоsр/юега minima Scllep. Ф и г. 6. Margominuscula antiqua Naurn, 
Х500. 

Т а б л и ц а IV 

Комплекс акритарх из отложений волынской серии 

Ф и г. ] .  Leiominuscula sp. Ф и г. 2. Leiominuscula minuta N aUJn. 
Ф и г. 3. Margominuscula antuqua N aurn. Ф и  г. 4. D.ictyosphaeridium? sp. 
Ф и г. 5. Узкие плотные нити органического вещества .  Ф и г. 6. Origma
tosphaeridium rubiginosum Апdг. Ф и г. 7. Leiopsop/lOsphaera sp. ,  Х500. 

"Угнетенный» комплекс акритарх из отложений редкинской СВIIТЫ 

Ф и г. 8. Leiominuscula sp.  Ф и г. 9. Origmatosp/Laeridium rubiginosum 
Andr. Ф и г. 1 0. Dictyosphaeridium? sp. Ф и  г. 1 1 . Lеiорsорhоsрhаега sp.  
Ф и г. 1 2. Углефицированные оБОJlОЧiOI, Х500. 
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Т а б л н ц а  V 

«Типично редкинский» комплекс акритарх 

Ф и г. 1. Плеики Laminarites, X 1 40. Ф и г. 2-4. Origmatosp/�aeridiuт 
гubiginosum Andr. ,  Х280. 

т а б л и ц а УI  

Комплекс акритарх из отложений котлинской свиты 

Ф и г. 1 .  Аsрегаtорsор/иsрh.aега bavlensis Schep., Х 1 40. Ф и г. 2. Aspe
гаtорsор/иsрhаега medialis Sc11ep., Х 400. Ф и г. 3. Bavlinella faveolata 
Schep., Х 400. Ф и г. 4. Обрывки слоевищ с ВОЛОКИИСТОЙ скульптурой, Х500. 

т а б л и ц а У Н  

Комплекс акритарх из  отложений котлинской свиты 
Ф и г. 1. Обрывки слоевищ, поверхиость I{OTOPbIX ШIеет своеобразную 

ромбовидную скульптуру, Х500. Ф и г. 2. Обрывки слоевищ характерной 
1!30ГНУТОЙ форыы, Х 400. Ф н г. 3. Обрывки слоевищ с ВОЛОКНИСТОЙ скульп
турой, Х 400. 

т а б л и ц а УI I I  

Ф и г. 1 .  Lеiорsор/иsр/шега minor Schep. Скв. Оныл 1 7, инт. 1 682 м. 
Ф Н г. 2. L. pelucida Schep.  Скв.  Б ородулино 1 ,  ННТ. 228 1 ,9-2284,4 м. 
Ф и г. 3. Скопление из двух оболочек L. pelucida Schep. Скв.  Бородулино 1 ,  
иит. 292 1 ,0-2924,5 ы .  Ф и г. 4 .  L .  warsano[ievae Naum., Х500. Скв. Вере
щагино 37, пнт. 2440,0-2472,6 "[.  Ф и г. 5. Lеiоsрhаегidiа sp. Скв. Кочево 22, 
инт. 1 955,0-196 1 ,0 м. Ф и г. 6. Protospfzaeridium sp. Скв. Усть-Черная 1 8, 
инт. 1 425,0-1432,0 м. Ф п г. 7. Protosp/laeridium sp. ,  Х900. Скв. КУДЮI
кар 1 ,  ннт. 2444,8-2448,3 Ы. Ф и г. 8. А sрегаtорsорhоsр/шега partialis 
Schep . Скв. Оныл 1 7, иит. 1 544,0 м. Ф Н г. 9. А. partialis Schep. Скв. Тим
шер 1 9, ! ! ! IT.  2344,4-2348,6 М .  Ф ,Н г. 10 .  А. m.edialis Schep. Скв. Вереща
ГllНO 37, нит. 2440,0-2472,6 м.  Ф и г. 1 1 . А .  medialis Schep. Черновская 4 1 ,  
инт. 2423,3-2426,8 ы .  Ф н г .  1 2 .  А .  lavlensis Scl1ep. С I<В . Верещагино 37, 
ннт. 27 13, 1-2797,3 �I. Ф Н г. 1 3. А. bavlem: is Schep. Скв. Оныл. 1 7, инт. 
1 544,0 �1 . 

т а б л и ц а  1Х  

Ф и г. 1 .  Кildinella sinica Tim. Скв. ТИ"Iшер 1 9, ннт. 24 19,0-2423,9 м .  
Ф п г .  2. К .  hyperboreica Tim. Верещагино 37, инт. 27 13, 1-2797,3 м .  Ф и г. 3.  
Скопление Кildinella sp. Скв.  Усть-Черная 1 8, инт. 1 425,0- 1 432,0 м. Ф и г. 4.  
Кildinella hyperbo(eica Tim. Скв.  Оныл.  1 7, инт.  1 544,0 м. Ф и г. 5. К. го
tunda Schep. Скв. Черновская 4 1 ,  инт. 2423,3-2426,8 м. Ф и г. 6. Symplas
sosp/raeridium sp. Скв. Оныл. 1 7, пнт. 1 544,0 м. Ф и г. 7. Symplassosphae
ridium sp. Скв. Кочево 22, ннт. 2 1 90,5-2192,0 м. Ф и г. 8. Oscillatoгites 
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sp. Скв. Оньш. 17, инт. 1 544,0 м. Ф и г. 9. Oscillatontes wernadskLi Schep . 
Скв. Кочево 1 2, IIRT. 2 174,7-21 76,2 М. Ф и г. 10. Обрывок трихома CIIRC
зеленой водоросли. Скв. Кочево 12, IIНТ. 2577,2-2581 , 1  ы .  Ф и г. 1 1 . Обо
лочка со следами от Bavlinella faveolata Schep. Скв. Верещагиио 37, 
иит. 2440,0-2472,6 м. Ф и г. 12. Скопление Bavlinella faveolata Schep. 
Скв. Бородулино 1, инт. 2946,0-2947,0 м. Ф и г. 13. Bavlinella faveolata 
Schep. скв. Черновская 4 1 ,  инт. 263 1 ,2-2635,6 м, Х 600. 

Т а Б Л Il ц а  Х 

Ф и г. 1 .  Огуgmаtоsрfшегidium cf. ruminatum Tim., Х400. Ф И Г. 2. 
Lophosphaeridium sp. ,  Х 400. Ф и г. 3. Lophodiacrodium valdaicum Tim., 
Х600. Ф и г. 4. L. arbustum Tim., Х600. Ф и г. 5. Lophorytidiacrodium 
filiforme Tim., Х600. Ф и г. 6. A canihodiacrodium соnиехum Tim., Х600 
Ф и г. 7. Lophorytidodiacrodium lйtkevischi Tim. , Х 600. Ф и г. 8. Lорfюгу
tidodiacrodium sp.,  Х600. Ф и г. 9. Dаsугуtidоdiасгоdium sewergini Tim., 
Х600. Ф и г. 10. Leioligotrilelum glumaceum Tim., Х600. Ф Il г. 1 1 .  Тга
chyoligotriletum incrassatum (Naum) Tim., Х600. Ф и г. 12. Lopholigotrile
tum cf. grumosum Тiт., Х600. 

т а б л и ц а Х !  

Н ижний силур. Л ландоверийский ярус 

Ф и г. 1 .  Leiosphaeridia flavum (Andrceva) Piskun msc. БССР, Б рест
ская обл., скв. 1 -к, г. п.  Высокое, препарат l l84/ 167, гл. 8 1 6,0 м. Ф и г. 2 .  
Trachysphaeridium universalum (N. Umnova) Р iskl1П msc. БССР, Брестская 
обл., скв. 1 -к, г. п .  Высокое, препарат 1 1 846/ 1 67, гл. 8 1 6,0 м. Ф и г. 3. 
Lophosphaeridium aff.  tгiаngulаtum Downie. БССР, Б рестская обл.,  скв. 1 -к, 
г. п.  Высокое, препарат 1 1 846/167, гл. 8 1 6,0 м. Ф и г. 4. Lорhоsрfшегidium 
plicatulum (N. Umnova msc.) P iskun msc. БССР, Брестская обл., Кустин
ская площадь, СКБ. 16-к, препарат 1 2584/36, гл. 885,4 м. Ф и г. 5. Lophos
phaeridium aff. pilosum Do\vnie. БССР, Брестская обл., Кустинская пло
щадь, СКБ. 1 6-к, препарат 1 2584/36, гл. 885,4 м. Ф и г. 6. Lophospf�aeridium 
papulosum (Naum.)  Piskun msc. Б ССР, Б рестская обл., скв. I -K, г. п.  Вы
сокое, препарат 1 1 846/ 167, гл. 8 1 6,0 м .  Ф и г. 7. Lорhоsрfшегidium depla
natum (N. Umnova msc.) Р islшп msc. БССР, Б рестская обл., скв. I -K, 
г. п. Высокое, препарат 1 1 846/167, гл. 8 16,0 м. Ф И Г. 8. Zonosphaeridium 
limpatum Tim. БССР, Б рестская обл., Кустинская площадь, скв. 1 6-к, пре
парат 12582/34, гл. 883,6 ы .  Ф и г. 9. Baltispf1Qeridium microspinosum ( E is.)  
Do\vnie. БССР, Б рестская обл. ,  Кустинская площадь, скв. 1 6-к, препарат 
12579/3 1 ,  гл. 875,6 м. Ф и г. 10. Deunffia monospinosa Do\vnie. БССР, Брест
ская обл., скв. I -K, г. п. Высокое, препарат 1 1 846/1 67, гл. 8 1 6,0 м. Ф и г. 1 1 . 
Domasia limaciforme (Stocmans et vVi l liere) Сгатег. БССР, Брестская обл., 
скв. 1 -к, г. п.  Высокое, препарат 1 1 848/1 67, гл. 8 1 6,0 м. Ф и г. 12. Domasia 
аmрfига F. Martin. БССР, Б рестская обл. скв. I -K, г. п.  Высокое, препарат 
1 1 848/ 1 67, гл. 8 1 6,0 м. Ф и г. 13.  Domasia elongata Downie. БССР, Б рест
ская обл., скв. 1 -к, г. п. Высокое, препарат 1 1 848/ 167, гл. 8 1 6,0 м .  Ф и г. 14 .  
Domasia angustata N. Umnoya msc.  БССР,  Брестская обл., скв. 1 -к, 
г. п.  Высокое, препарат 1 1 848/167, гл. 8 16,0 м. Ф и г. 15. Deunffia brevispi

nosa Downie. БССР, Брестская обл., скв. 1 -к, г. п. Высокое, препарат 1 1 848/67, 
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гл. 8 1 6,0 м. Ф 1[ г. 16 .  Deunffia? sp. БССР, Брестская обл., скв. l -к, г. п. Высо
кое, препарат 1 1848/167, гл. 8 16,0 м .  Ф и г. 1 7. Deunffia bi[urcata Downie. 
БССР, Б рестская обл., Кустинская площадь, скв. 16-к, прспарат 1 2584/36, 
гл. 885,4 м. Ф и г. 1 8. Leiofusa? sp. БССР, Брестская обл., скв. l -к, г. п. Вы
сокое, препарат 1 1848/167, гл. 8 16,0 м, Х 500. 

Т а б л и ц а  X I r  

Нижний силур. Венлокский ярус 

Ф и г. 1 .  LOp/lOsphaeridium crassum ( Naum.) Piskun msc. БССР, Б рест
ская обл., скв. l -к, г. п. Высокое, препарат 1 1 720/168а, гл. 8 1 8,7 м, ордо
вик - венлок. Ф и г. 2. Micr/lystridium robustlll12 Do\vn ie. БССР, Брестская 
обл., скв. l -к, г. п. Высокое, препарат 1 1 722/ 1 3 1 ,  гл. 752,0 м, венлок. Ф и г. 3 .  
Microcol1centrica tyrica N aum. БССР, Б рестская обл., д .  Томашевка, скв. l l -к, 
препарат 1 1 594/ 1 15,  гл. 594,0 м, силур. Ф и г. 4. Petinosphaeridium cladum 
(Dоwпiе) Piskun msc. БССР, Брестская обn., Кустинская площадь, скв. 1 6-к, 
препарат 1 2579/3 1 ,  гл. 875,6 м, лландовеРIl - вснлок. ф ][ г. 5. Baltisphae
ridium longispinosum var. pacispinosum Do\vnie. БССР, Брестская обл., 
Кустинская площадь, скв. 1 6-к, препарат 1 2584/36, г.�. 885,4, лландове
ри - венлок. Ф и г. 6, 7. Peteinosphaeridium arbusCtlliferum (Downie) 
N. Umпоvа msc. БССР, Брестская обл., КУСТIIнская площадь, скв. 1 6-к, 
препарат 1 2584/36, гл. 885,4 М, лландовер][ - венлок. ф ][ г. 8. Peteinosphae
ridium robertinum (Сгатег) P iskun msc. БССР, Брестская обл., Кустин
ская площадь, скв. 1 6-к, препарат 1 2584/36, гл. 885,4 ы, лландовери - вен
лок. ф ][ г. 9. Peteinosphaeridium ramusculosum (Def\andre) Piskun msc. 
БССР, Брестская обл., Кустинская площадь, скв. 16-к, препарат 1 2584/36, 
гл. 885,4 �r, лландовери - венлок. Ф и г. 10 .  Baltisphaeridillm brevispinosum 
var. venlockensis Do\vnie. БССР, Брестская обл., Высоковский р-н, скв. 1 0-к, 
препарат 1 0659/22, гл. 4 1 5,8 м, венлокский ярус - IV комплекс верхнего 
силура.  Ф и г. 1 1 . Vегу/шсhium downiei var. fюumапi Stockmans et Wi\ l ieri. 
БССР, Брестская обл., Кустинская площадь, скв. 16-к, препарат 1 2578/30, 
г л. 873,3 М, лландовери - венлок. Ф и г. 12 .  Peteinosp/raeridium granula
tispinosum ( Do\vnie) Piskun msc. Беер, Брестская обл., Кустинская п.�о
щадь, скв. 16-к, препарат 1 2578/30, гл. 873,3 ы, венлок. Ф и г. 13 .  Stictos
phaeridium? sp. Беср, Б рестская обл., скв. 1 -к, г. п .  Высокое, препарат 
1 1840/ 167, гл. 8 1 6,0 �I, лландовери - венлок. Ф 11 г. 1 4. Baltisphaeridium 
brevispinosum \Гаг. granuli{erum Do\\rnie. Бсер, Брестская обл., Высоков
ский р -н, скв. 10-к, препарат 1 0650/22, гл. 4 1 5,8 м, венлок - IV коыплекс 
верхнего силура, Х500. 

Т а б л и ц а X I I I  

Верхний силур 

ф и г. 1. Leiosp/laeridia sp. Беср, Б рестская обл., г. п. Высокое, скв. 1 -к, 
препарат 1 1762/ 1 28, гл. 744,0 м, комплекс 1 - I\Т верхнего силура. Ф и г. 2. 
Leiosphaeridia eisenackia Tim. Беер, Брестская обл., КУСТlIнская площадь, 
скв. 1 6-к, препарат 1 2584/36, гл. 885,4 м, лландоверп - верхний силур. 
ф и г. 3. Leiosphaeridia cerina Tim. Беср, Брестская обл., скв. 10-к, пре
парат 1 0659/22а , гл. 4 1 5,8 м, комплекс 1 - IV верхнего силура. ф и г. 4. 
Leiosphaeridia tenussima Eis. Беср, Брестская об.�., скв. 1 0-к, препарат 
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1 0659/22a, гл. 4 1 5,8 '>1, КО�IПлекс 1 - I V  верхнего СIIлура.  Ф !I г. 5. Leios
рfшегidiа sрhаегiса (Апdг.)  Рi slшп msc. Беер, Б рестская обл., Кустинская 
П.10щадь, скв. 1 6-к, препарат 1 2578/30, гл. 873,3 м ,  лландоверн - верхний 
СIIЛУР. Ф и г. 6. Lеiоsрfшегidiа voigti Eis. Беер, Б рестская обл., г. п .  Вы
СOl(ОС, скв. I -K, препарат 1 1 722/1 32, гл. 752,0 М, I(омплекс 1 - IV верхнего 
cII.�ypa, Х500. 

т а 6 л и ц а X I V  

Ве:рхний силур 

Ф н г.  1 .  Veryhacl!ium еuгораеum var.  venlockium Dо\\'пiе. Бее р, Б рест
ская обл., скв. 1 0-K, препарат 1 0659/22а, гл. 4 1 5,8 111 , веНЛОКСЮIЙ ЯРУС, 1 - 1У 
I\О�IПлекс верхнего силура. Ф II г. 2. Leiosphaeridia шагsаnоfiеvi (Naum.)  
Рiskuп msc.  Беер, Б рестская 06,1., г.  п .  Высокое, скв. I -K, п р епарат 1 1 722/ 1 32, 
Г.1 . 752,0 М, КО�IПлекс 1 - I V  верхнего силура. Ф и г. 3. Tasmanites аН. kaljoi 
Tim. Беер.  Брестская обл., скв. 1 0-1(, препарат 1 0659/22, гл. 4 1 5,8 м,  КОМ
плекс I I I  - IV верхнего СIIлура. Ф и г. 4.  Tasmanites kaljoi Tim. Беер, 
Б р естская 06л . ,  г. п .  Высокое, скв. I -K, препарат 1 1 909/62, гл. 555,0 м, КОЫ
плекс II - I V  верхнего силура. Ф и г. 5.  Trachysphaeridium aff.  asperatum 
(Naum.) Рiskuп msc. Беер, Б реСТСI;ая обл., скв. 1 0-K, препарат 1 0659/22a, 

Г,l. 4 1 5,8 М, комплекс 1 1 1  - IV верхнего силура .  Ф и г. 6. Zоnоsрfшегidium 
асегЬum Апdг. Беер, Б рестская 06л., г. п. Высокое, скв. I -K, П[1епарат 
1 1 909/62, гл. 555,0 111, I(о'>шлекс 1 1  - lУ верхнего силура, Х500. 

т а б л 11 Ц а ХУ 

Верхний силур 

Ф и г. 1 .  Tasmanites fimbriatum (Alldr.)  Р iskuп msc. Беер, Б рестская 
06.1., г. п .  Высокое, скв. 1 -1(, препарат 1 1 909/62, гл. 555,0 111, КО�IПлекс 1 1  - IV 
верхнего силура.  Ф и г. 2.  Tasmanites medius Eis.  Беер, Брестская обл., 
скв. 1 0-K, препарат 1 0659/22а, гл. 4 1 5,8 Ы, КО�IПлекс II - I V  верхнего Сl!лура. 
Ф II г. 3-5. Lорhоsрfшегidium citrinum Dowllie. Беер, Б рестская 06л., 
скв. I -K, препарат 1 1 720/1 69a, гл. 8 1 7,7 м, ордовик - веРХНIIЙ силур, Х500. 

т а б л 11 Ц а ХУI 

Верхний СlIо1УР 

Ф и г. 1 .  Lеiоsрfшегidiа af[ .  apertus ( S chep.) Рiskuп IllSC.  Бее р, Брест
ская обл., г. п .  Высокое, скв. l -к,  препарат ! 1 840/1 67, гл. 8 1 6,0 м, лландове
РII - I V  комплекс верхнего Сlшура. Ф и г. 2, 3. Leiosphaeridia atratus (Naulll.)  
Рiskuп msc. Беер, Б рестская 0601.,  г. п. Высокое, скв. I -K, препарат 
1 1 720/1 68а, гл. 8 1 7,7 м, ОРДОВIIК - КО�lПлекс I I I  - IV верхнего силура. 
Ф II  г. 4.  Zоnоsрfшегidium absolutum Tilll. Беер, Брестская 06л., г. п. Вы
СOlюе, скв. l -к, препарат 1 1909/62, гл. 555,0 М, комплеJ(С II - IV верхнего 
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СI!лура.  Ф и г. 5, 6. Tasmanites cavemosum (Andr msc.) Piskun msc. БССР, 
Б реСТСI(ая обл., г. п .  Высокое, скв. 1 -к, препарат 1 1 909/62, гл. 555,0 м, коы
плекс I I  - I У  верхнего силура. Ф и г. 7. Lорhоsрhаегidiutn sp. БССР, 
БреСТСI{ая обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0659/22а, гл. 4 15,0 м, ко,rплекс I I I  - I У  
верхнего снлура.  Х500. 

Т а б л и ц а XVI I 

Верхний силур 

ф 11 г. 1 -3. Leiosphaeridia aff .  conglutinata (Tim.) Piskun msc. БССР, 
Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 13, гл. 407,0 М, комплекс I У  верх
него силура. Ф и г. 4. Leiosphaeridia minutissima (Naum.) Piskun msc. 
БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 1 3, гл. 407,0 М, комплекс 
УI верхнего силура.  Ф 'и г. 5, 6. Lеiоsрlиегidiа plicata (NaLlm.) Piskun msc. 
БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 13 ,  гл. 407,0 м комплекс 
IУ верхнего силура. Ф и г. 7. Тгасh.уsрlиегidium minutissimus (N. Umnova) 
P iskun msc. БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 1 3, гл. 407,0 м, 
коыплекс I У  верхнего снлура. Ф и г. 8. Тгасltуsрlиегidiutn planutn (Tim. ) 
Piskun msc. БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/13, гл. 407,0 м, 
комплекс l У  верхнего силура. Ф и г. 9. Tracf/ysphaeridiutn plicatum sp .  п. 
БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 10655/22а, гл. 4 1 5,8 м, комплекс 
IУ верхнего силура. Ф и г. 1 0- 13. Dictyotidutn explicatutn N. Umnova msc. 
БССР, Бре.стская обл., <:кв. 10 -к, препарат 10655/ 1 3, гл. 407,0 М, комплек<: I У  
верхнего СI!лура. Формы 67-69 плохой сохранности. Ф и г. 1 4. Veryha
chium downiei St. et Wil l .  БССР, Брестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 13, 
гл. 407,0 М, ко�rплекс I I I  - IУ верхнего Сl!лура .  Ф и г. 1 5. Veryhacllium 
exsile Tim. БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 1 3, гл. 407,0 м, 
комплекс IУ верхнего силура. Ф II г. 1 6. Veryllachiutn a ff. trispinosum (Eis.)  
Dеuпff. Бсер, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 10655/ 1 3, гл. 407,0 м, 
комплекс IV верхнего силура. Ф 1 1  г. 1 7. Vегуltас!tiшп praebrevispinosutn 
Рislшп sp. nov. msc. Бсер, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/1 3, 
гл. 407,0 М, комплекс I V  верхнего силура .  Ф I! г. 1 8. Veryhachium geomet
ricum (DеП .. ) Deunff. Б еср, Брестская обл., CI,B. 10-к, препарат 1 0655/ 13 ,  
гл. 407,0 м ,  I V  комплекс верхнего снлура Ф и г. 1 9 .  Veryfzachium tertraed
гоп DеLlпff. БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/1 3, гл. 407,0 м, 
I I I  - I V  комплекс верхнего силура .  Ф и г. 20. Vегу!zaсhium еигораеиm St. et 
Wil l .  Беер, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 1 3, гл. 407,0 м ,  
1 1 1  - I V  комплекс верхнего силура.  Ф I! г .  2 1 .  Leofusa bernesgae Сгатег. 
БССР, Б рестская обл., скв. 1 0-к, препарат 1 0655/ 1 3, гл. 407,0 iII, 1 \1 ком
плекс верхнего Сl!лура. 

Т а б л и ц а  XVI I I  

Подолия, с. Китайгород, реСТС,вские слои (обр. 6857) 

Ф и г. 1 .  Leiofusa filifera Do\vnie, Х250. Ф II  Г. 2. Leiofusa striatifera 
Cramtr, Х750. Ф 11 г. 3. Leiofusa fusiformis (Eis.)  Сгатег, Х350. Ф и г. 4. 
Deunffia monospinosa Downie, Х 1 000. Ф 11  Г.  5. D. brevispinosa Dоwпiе, 
Х 1 000. Ф и г. 6. D. fU'cata Do\vnie, Х600. Ф и г. 7. Domasia trispinosa 
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Do\vnie, Х500. Ф 11 Г. 8. VerY/lachium dalmeri Stockmans et \Vi l l iere, Х750. 
Ф и  г. 9 .  V. rhomboidium Do\vnie, X I OOO. Ф и  г. 10. V. va/iente Сгатег, 
Х320. Ф и  г. 1 1 . V. pentagona/e Stockmns et Wil liere, Х600. Ф и г. 12 .  
V. mucronatum Stockmans et Wi1l iere, Х500. Ф н г. 13 .  1/. eoplanctonicum 
(Eis.) Do\vnie, Х500. Ф н г. 14. А. dоwпiе Stockmans et Wi1 1 iere, Х500. 
Ф 1 1  [. 1 5. V. ledonoisi Deunff, Х300. Ф и  г. 1 6. V. josefae Сгатег, Х300. 
Ф 11 Г. 1 7. V. cf. lairdi (Def! . )  Deflandre, Х300. Ф и  г. 1 8. \'. scabratum 
Сгатег, Х 1 000. Ф 11 г. 19. V. tyrae Сгатег, Х 150. Ф 11 Г. 20. V. pseud,,
р/югаоnis Stockmans et \Vi l I iere, Х500. Ф и  г. 2 1 .  Balfisp/laeridiu/l! teHlltra
musculosum Stockmans et \ViJ l iere, Х600. Ф и  г. 22. В. malum Сгатег, 
Х300. Ф и  г. 23. В. snigiгеvskае Stockmans et \Vi J l iere, Х500. Ф и г. 24 . 

В. dedosmuertos Сгашег, Х400. Ф 11 г. 25. В. denticu/atum Stockmans ,:;t 
WiJ l iere. Х300. Ф и г. 26. Micr//ystridium parveroquesi Stockmans et \Vi1-
liere, Х900. 

т а б .1 Н Ц а XIX 

П одолия,  с. Китайгород, рестевские слои (обр. 6857) 

Ф и  [. 1. Baltisphaeridium longispinosum Сгатег, Х450. Ф и  г. 2, 4. 
В. fissile Stockmans et \Vi I l iere, Х650. Ф и г. 3 .  В. molunum Stосkшапs 
et WШiеге, Х 450. Ф и  г. 5. Micrhystridium shinetonense Do\vnie, Х 1 000. 
Ф и  г. 6. М. stellatum Def1andre, X I OOO. Ф и  г. 7. Pulvinosphaeridium 
pulvinellum Eisenack, Х80. Ф 11 Г. 8.  Triangulina alargada Сгатег, Х300. 

Подолия, С. Сокол, коновские слои (обр. 681 1 )  

Ф и  г .  9, 1 0. lНiсГ/1уst.-idiu/ll sрiпоglоЬоsum Stарl iп, X I OOO. Ф и  г. 1 1 , 1 2. 
p,.otosphaeridium cf. parvulum Tim .,  Х 1 000. Ф и  г. 13. Lеiоsр/юегidiUI7l def
larzdrei Stockmans et WiJ l iere, Х800. Ф .н г. 1 4, 1 5. Micrhystridium stel/atum 
Deflandre. 1 4- Х800, 1 5- Х 400. Ф 11 г. 1 6- 19. Ваltisр/юегidium cannos
р/юегоsisоidеs St. et  Wil liere, Х 1 000. Ф н г. 20. МiСГ!lуstгidiUI7l vulgare 
Stockmans et Wil liere, Х650. Ф 11 г. 2 1 -23. Micrhystridium cf. kufferati 
Stockmans et Wil liere, Х I 000. Ф 1I г. 24. М. mucronatum Stockmans et \Vil
liere, Х800. Ф '11 Г. 25 . Pterospermopsis giapita Сгатег, Х 1 000. Ф н г. 26. 
Protosp/z.aeridium cf. /lclios Sarjeant. Х 1 000. Ф и г. 27. ? Ozotobrac/!ion 
podolicus sp. п., Х800. Ф 1I г. 28. Ve:yhachium scabratulI! Сгатег, Х500. 

т а б л и ц а ХХ 

Подолия, с. СОI(ОЛ, коно,вские слои (обр. 681 J )  

Ф н г. 1 .  Helios aranoides Сгатег, X 1 500. Ф и  г .  2 ,  3 .  Ваltisр/исгiсliшn 
denticu/atum Stockmans et \Vi lliere, 2- Х350, 3- Х750. Ф и  г. 4. MiCl"/lyst
ridiu11l stellatum Deflandre, Х350. Ф н г. 5. Ваltisр/юегidium sp . . Х350. 
Ф и  г. 6. Micrhystridiu11l ornatum Stockmans t:t Wil l iere, X I OOO. Ф и г. 7. 
Po/yedrixium? sp . ,  Х350. Ф и г. 8. ГраПТОЛI1Т, X3fiO. 
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П ОДОЛIIЯ, С. Сокол, СОКОЛЬСКllе СЛОИ (обр. 68 1 7) 

Ф и г. 9- 1 4. ? Ozotobral7ion podoliclIs sp. П. Ф II г. 1 5. Micrhystridium 
s!iilletonense Dоwпiе, Х800. Ф и г. ] 6. Ва!tisр!1аегidiит denticulatum 
stосkmапs е! Wil l iere, хзоо. Ф и г. 17-19. Micrhystridium flandrianum 
stосkmапs е! Wil l iere, Х 1 000. Ф и г. 20. Lеiоsр!шегidiа laevigata stосkmапs 
е! Wil l iert, Х 1 000. Ф и г. 2 1 . Baltisphaeridium есltiпоdегmшn stосkmапs et 
Wil l iere, Х I 000. 

Т а б л и ц а ХХ1  

Подолия, с .  )I(ванец, гринчукские слои (обр. 6830) 

Ф i!  Г. 1 ,2. Baltisphaeridium echillodermum stосkmапs et Wi1 l iere, 
1 - Х2000; 2 - Х I000. Ф 11 Г. 3. Baltisphaeridium sp. ,  Х 1 000. Ф и г. 4. 
11егу!юсl!iuт sp. , X I OOO. Ф и г. 5, 6. ? Ozotobracflium podolicus sp. П., Х 700. 
Ф и г. 7, 8. Veryhachium mucronatum stосkmапs е! \Vi l l iere, Х ] 000. 
Ф 11 Г.  9, 1 0, 1 4, 1 7. Lеiоsр!шегidiа laevigata stосkmапs е! Wil l iere, 9, 1 0, 
1 ] - Х I 000, 1 4- Х800. Ф и г. 1 1 , 1 8. L. deflandrei Stосkmапs et Wil l iere, 
Х I 000. Ф и г. 1 2. Deunffia monospinosa Dо\vпiе, Х800. Ф 11 г. ] 3. Суmа
tiоsр!шега sp. ,  Х 800. Ф и г. 1 5. Vегу!шсЫиm cf. downiei stосkmапs е! Wil
l iere, Х 700. Ф и г. 1 6. Veryhachium sp. ,  Х800. Ф н г. 1 9. Baltisphaeridium 
brazodesnudum Сгатег, Х 700. Ф 11 Г. 20. Micr!lysridium omatul1l Stockmans 
et Wil l iere, Х ] ООО. Ф и г. 2 1 .  ? Ozotob.-achion podolicus sp. П.,  Х500. 
Фиг. 22. Апgiоsрога naumovae stосkmапs е! Wil l iere, Х ] ООО. 

Т а б л 11 Ц а X X I I  

Подолия, с'. )I(ванец, рашковские слои (обр. 6834а) 

ФI!Г. 1 , 1 0, 1 1 .  Veryhachium mucronatum stосkmапs et \Vi 1 l iere, 1 - Х 600, 
1 0, 1 1  - Х300. Ф и г. 2. Leiosphaeridia laevigata stосkmапs et \Vi l l iere, 
Х 1 300. Ф и г. 3. A ngiospora naumovae stосkmапs et Wil l iere, Х500. 
Ф II Г. 4, 14. Micrhystridium varians Stockmans et \Vi1 l iere. 4 - Х800, 
1 4 - Х400. Ф 11 Г. 5, 6. VегуlЮС!lium tllyrae Сгатег, ХЗОО. Ф и г. 7, 9, 1 3. 
Polyedrixium tetrahedroide Сгатег, Х200. Ф 11  Г. 8. Ваltisрlшегidium cf. 
malum Сгатсг, Х250. Ф Il г. 1 2, 1 5. Л1iсгhуstгidium stellatum Deflandre, 
Х350. Ф 11 г. 1 6. Micr!lystridium cf. kufferati stосkmапs et Wil l iere, Х I 000. 
Ф и г. 1 7. Хитинозоа, Х350. 

Т а Б Л Il ц а  XX 1 I 1  

ПОДОЛИЯ, С.  Волковцы, дзвиногородские СЛОИ (обр. 6959) 

Ф IИ г. 1 .  T,-a.chyspflaeridium attenuatum Timofeev, Х800. Ф и г. 2. 
Leiosphaeridia eisenackia Timo[eev, Х 1 000. Ф и г. 3-5. Bion sp. Х 1 000. 
Ф и г. 6. Суmаtiоsрlшега pavimentum (Def l . )  Сгатег, Х 800. Ф и г. 7. 
Stap/inium flexaeder Jапsопius, Х800. Ф и г. 8, 1 3 .  Ваltisр!шегidium josefae 
Сгатег, Х 700. Ф 11 Г. 9. Micrhystridium stellatum Dеflапdге, Х300. 
Ф и г. 1 0. Lophosphaeridium гагит Timofeev, Х500. Ф и г. 1 1 , 1 2. Leios
phaeridia laevigata Stockmans et Wi l l iere, Х 700. Ф и г. 1 4 . Baltisphaeri
dium echinodermum stосkmапs et Wi l Iiere, Х 2000. Ф и г. 1 5. Спора, Х700. 
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Т а б л и ц а XXI\-

Подолия, с. Михалков, митковекие слои (обр. 6855) 

Ф и г. 1 .  Vегуhас/!ium fогmоsum S!ockmans е! Wil l iere. Ф и г. 2, 3 .  
Micrhystridium parinsconspicum (DеП.) Stockmans et Williere. Ф и г. 4,  9 ·  
LOp/lOsp/1aeridium рагиum Stockmans et Wi l l ieгe. Ф и г. 5, 6. Lеiоsр/ше
ridia sp. Ф и г. 7. Leiofusa ovalis Eisenack. Ф н г. 8. Leio{usa oblonga 
Eisenack. Ф и г. 1 0. Cymatiosphaera sp. Ф и г. 1 1 . Hyst.-iс/lOsрhаегidium 
mutabile? Sann. Ф и г. 1 2. Micr/-lystridium sp. Ф и г. 13. Micrf1.ystridium 
varians Stockmans е! Wi l l iere. Ф и г. 1 4. Veryhacl1.ium downici S!cckmans 
е! Wi l liere. Ф II  г. 1 5. Leiofusa bernesgae Сгатег. Ф и г. 1 6. Micrhystridium 
radions S!ockmans е! Wil l iere. Ф и г. 1 7. Micrhyst,.idium cf. radians Stock
mans е! Wi l liere. Ф и г. 1 8. М. stellatum Deflandre. Ф II г. 1 9, 2 1 .  М. stel
latum Deflandre. Ф ,И г. 20. М. parinsconspicuum (Def l . )  Stockmans tt Wil
l iere. Ф и г. 22. Baltispf1aeridium guillermi Сгатег. Ф II  г. 23. Bultispf1ae
ridium pilar Сгатег. Ф 11 г. 24-27. ? Ozotobrachion podolicus sp.  п. Ф и г. 28. 
Хитинозоа. Ф и г. 1 - 1 4  - Х800, ф и г. 1 5-28 - Х550. 
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УДК 56 : 581 .527.325 

о Зflачении древнейших М И I(рофОССIIЛI1Й раСТlпе.nЫIUli  npllpOI(bI. 
С "  1( " л о 1) Б. С. «МИ"РОфОССИЛI1I1 СССР. ТIJУДЫ И Ги Г  СО ЛН СССР, 
В Ы !!. 8 1 ». J-!OBOCIIU IIPCI\. « I -JаУl\а»,  1 973, С. 5-- 1 1 . 

Пуб.lикуетсн ВСТУПllте.lьное слово а втора ,  С.lС:lаиное l I а  !:k�СОЮЗНО,l 
КОJlJlOlшиуме по М IIКРОфОССИJlИ Я М  протерозоя и р а ннего палеозоя, нроходнв
ше�1 1 2- 1 6  апреля 1 97 1  г. в ЛеЮlНграде. Автор статы! стаl3llТ задачн ! !зу
Ч С I I I ! Я  �111I(РОфl1топnанктона l I а  блнжаlllllее будущее. Библ. 30. 

УДК 36 : 58 1 .526.325 + 55 1 . 72 

Первые находки акритарх в нижних горюонтах опорных разрезов 
юдомской свиты. Р у д а в с к а я В. д., Ф Р о л о в Б. М. « Микрофос
силии СССР. Труды И Ги Г  СО д Н  СССР, вып. 8 1 ». J-!овоснБIIJlСJ(' 
«Наука» , 1 973, с. 1 1 - 1 3. 

в статье дана краткая ,1ИТОJlОГllчеСJ<ЗЯ хараl\тер"стикз опорного раз рс
,а  ЮДО.Ч СКО)"I · CBI ITbI на реJ<З Х 10.:lOыа, М а я  1 1  Ал.1 з х - }ОI l I, 1 1  Il р " веДСII J(ОМП

.'leKc акритарх нз аргиллитов этой свиты. Полученные данные позволяют 
сопоставить нижнюю терригенно-карбонатную часть р азреза юдомской сви
ты С JllIтологичеСКII сходной НlIжней частыо р азреза :lIOТСI<ОЙ свиты Усть
КУТ- Кllренского района .  Табл. 1 ,  фототабл. 1 .  бнбл. 2. 

УДК 56 : ;;81 .526.325 +551 72 

Стратиграфическое расчленение вендских отложений центральных 
районов Русской платформы по акритархам. Ш е п е л е в а Е. д. 
«Микрофоссилни СССР. Труды И Ги Г  СО дН СССР, вып. 8 1 ». Но
ВОСllБIl РСК, «HaYJ<a»,  1 973, с .  1 3-23. 

в ОТ.lOжеНIIЯХ венда центральных pa i'lO l IoB Русской плаТфОР�IЫ уста-
1I0влено пять комплексов акр"тарх. Два КО�lплекса характерl1ЗУЮТ п ачеJI М 
скую серию, ОДIIН - волынскую 1 1  д в а  - валдайскую. На пр"мере редкин
ской свиты отмечеНil зависимость состава акритарх от фациальных особен
Iюстей пород, Илл. 1 ,  табл, 1 ,  фототабл. 6, бllб.1, 2 1 .  

удк 5О : 58 1 .52О.325+551 .72 

дкритархи верхиебавлинских отложений Пермского nриуралья. 
г о л у б И .  Н .  « Микрофоссилии СССР. Труды И Г и Г  СО дН СССР,  
вып. 81  ». 1 10воснб"IРСК, «На ука» , 1 973, с .  23-27. 

Л IJТОР CTaTbl l  ОП I I С L.lIJ аст Tpll КО:llП.lскса :ll Iш рофОССII.' I I I )"I, что I IO .J I'O:I I I .' I t >  
БЫДС,I IIТЬ в IIзучеИНО:lf разрезе страТ11Графическне аиаЛОГII РСДIШНСКIIХ СJlОСI3 
11 сопоставить часть р азреза верхнебав.1l1НСКИХ отложеНI! !"' с Вi>I I l Iслеж а Щ I I 
� 1 I 1  ЛЯill l l и а Р IIТОВЬ!illl1 СJIОЯМII  за па1\а Русской платфор мы.  ФототаБJl . 2, б l lбл . 8.  

1 4 1  



УДК 56 : 581 .526.325 + 55 1 .7;, 

о находке нижнеиалеозо!юшх МIШРОфОССI!JШ!\ н а  Юго-Восточном 
Паnшре. С !!  В е р Ц е !!  а И. А., С м и р !l О В а А. Н.  «J'\ИКРОфОССI!J!!!1! 
СССР. Труды И ГI!Г со АН СССР, выи. 8 1 ». Новосибирск, «Наука», 
1 973, с. 27-29 

в отложениях нижнего палеозоя (средне-верхнекембрийский - нижнеор
дови](ский возраст) IОго-Восточного Памира обнаружены ыи](рофоссилии, 
ПРС.Jста В,1енные 43 видами,  среди которых преоБJlадают Дllа](родиевые 
(27 БИДОВ) . Фототаб,i1. 1 ,  б!1бл. 6. 

Y;:LK 56 : 551.733.3 

П алеонтологическая характеристика СIIЛУРllikКII� отложений 
Брестской впадины. П и с к у н Л. В. « МItI\РОфОССИЛIIИ СССР. Труды 
И ГиГ со АН СССР. вып. 8 1 ». НОВОСllБИРСI\, «Наука», 1 973, с. 30-36. 

в статье п р ltВОДИТСЯ описание комплекса акритарх, установленных для 
нижнего силура (верхне.�;lандовериЙского подъяруса, BeHJ!O](C](Oro яруса) 
и верхнего силура Б рестс](оiI впадины территории БССР. Выделенные комп
лексы зкритарх сопоставляются с одновозрастными комплексами терри
TOP i l 1l ПрнбаЛТ!lКII, АНГЮIII и служат достаточно н адежной палеофитоло
Гl Iческоii хар3lпер1IСТИКОЙ, I\ОТОРУЮ �!Ожно IIспользовать при l\орреющии 
скважин. И:и. 1 ,  фот ота бл . 7, бнб.�. 1 5. 

УДК 56 : 58 1 . 526.325+551 .733+55 1 .734 

Акритархи clIJlypa 11 низов девона П одоли". Ш е ш е г о в а Л. И .  
М'!КРОфОССI!J11!l! СССР. Труды И Гl! Г с о  АН СССР, выи. 8 1 ". Но

ВОСl!бирск. «На 'ка», 1 973, с. 36--69. 

в статье приведены резудьтаты изучения акритарх из р аЗJlИЧНЫХ слоев 
силура 1 1  низов девона ПодоюlИ. Для каждого сдоя характерен определен
ный их комплеJ(С. Дается монографическое описание всех встреченных 
Фоr�l .  ИЛ.'I . 1 ,  таБJI. 1 ,  фототаGл. 7, бнбл. 26. 

УДК 56 : 58 1 . 526.325 + 55 1 .763 

Микрофитопланктон раннего мела Северного П рикаспия и его 
значение для стратиграфии и палеогеографии. Ш а х  м у н Д е с В. А. 
«: МИКРОфОССИЛJ11f С С С Р. Труды И ГI I Г  со А Н  С С С Р, ВЫ!]. 8 1 >. Ново
Сllб!l РСI\ , «HaYl<a», 1 973, с. 70-85. 

в статье подробно описываетсн ЫlIкрофитоп.�аНl<ТОН р аннего мела Се
верного ПрикаСПIIЯ. Автором установлена определенная взаимосвязь соста
ва плаНJ(ТОННЫХ водорослей 11 УСJlОВИЙ осадконакопления, что позволяет 
делать интересные палеогеографИLJеские выводы. Идл. 3, табд. �,  бllб.�. 65. 

1 4 2  



УДК 56 . 581 .526.325+551 .781 .4 

к характеристике МИКРОфllтоплаllктона верхнеэоценовых отложе
ний Крыма, Центрального П редкавказья и ЮЖIIЫХ ЕргенеЙ. Г р  11 Г 0-
Р о в и ч А. С. «МИКРОфОССИЛИII С С С Р. Труды И Ги Г  СО А Н  СССР, 
,вьш. 8 1 ». Новосибирск, «Наука», 1 973, с. 86-89. 

Автор п р и  водит состав перидиней , гпстрихосфер 1 1  КОККО.1НТОВ из верх
неэоценового отдожеНИfl Kpbl\fa  (г. Козыл-джар ) . Центрально,о Предк а в ·  
I(азья ( r .  Кубан ь) и Южных Ергеней (с!ш. 20"1 ) .  Обращается особое ИЮI 
illaHHe н а  Шll рокое IIСПОЛЬЗОВ<!lше l I ан н опдаНКТОllа ддН rасчдеllеНI IЯ,  корре
ляции н установдення возраста ОТJlOжеНIIЙ l Iа:lеоген э .  I l зученне T3KOI"0 
КОil!П;lекса микрофитопланктона ПОЗВО.:l яет р а счленять 1 1  ПРОIJОДIIТЬ [(орре
.'lЯцию отдожений,  Лllшенных lIзвестковистых н а Н llооетэтко!3 с ОТ.rIожеН! I Я � I I I ,  
содержаЩIIЫИ IIХ. Табл. 1 ,  фототаб.-I. 8,  биб,l. 8. 

УДК 56 : 582.o0 1 .i 

о геометрнчеСlOlХ основах ЫОРфОJIOГII'!еС IЩI! каССИфlll(ЗЦИИ МИК
РОфОССИJlиii. Т и м () Ф е е в Б. 13.,  Д У G () в 11. Л .  « :"'lI крофОССIIЛIIИ 
СССР. Труды И Гii Г СО АН СССР,  и ы п, 8 1 ». !i ОВОСll БI IРСК, «Н аука», 
1 973, с . 89-93. 

Древнейший IIскоп аеillLlii ШII(РОФI IТОПЛ:1Ш(ТОII COCTOII T преllыущеСТВСl l l10 
1 13 оболочек, l I:.1еющих сфеРllческую 5Il"IЦСUII,щую ЭЛЮlпсондалI..НУЮ н л адье
ВIIДНУЮ форыу. УстановлеНllе р а змеРНОСТII, CB5I3IIOCТlI,  СJlill �lеТРИI I  н других 
п а р а  метров iIlпкропланlCТОННЫХ форм позволяет ВЫЯСНИ1Ъ заКОllО;\lеР НОСТII 
образован;rя 11 ЭВО.1ЮЦИИ ЛlИкрофнтофоссн.1ИЙ. И.l,l. 1 ,  бllб,l. ;j. 

к воп росу о методике извлечения микрофоссилий из пород с по
мощью кислотной обработки. А н г ы ш е в а Ф. П ., Ш е ш е г 0-
в а Л. И. «МИКРОфОССИЛИИ СССР. Труды И Ги Г  СО А Н  СССР, 
вып. 8 1 ». I-IОВОСllбирск, «Наук а», 1 973, с. 94-97. 

Приведена методика р астворения из пород карбонатного 11 некарбонат
ного состава. Особое ВНlIмание обр ащено на обработку пород карбонатного 
состава, дающих прн р а створении гелеобразную массу, задерживающую 
процесс растворения. П ри веден метод устранения ее. Библ. 7. 

УДК 56 : 581 .526.325 

Нз опыта Ji,>В"ЕчеiiilЯ I,РУПiiЫХ раС ТlIте"ьных остат"ов 11 ШiКро
фОСС\lЛИЙ С. помощью химичеСIЮГО растворения пород. r е р м а и Т. Н .  
С МИКРОфОССИЛИИ СССР. Труды И Ги Г  СО Л Н  СССР, в ы п .  8 1 ». Но
восибирск, «Наука», 1 973, с. 97-99. 

Автор приводит методику обработки пород, п р и  которой сохраняются 
не 1'о""ко ме.'iкие формы, но и крупные, превышающие 500 мк. 

1 4 3  



УДК 56.581 .526.325+551 .72 

Расп ределение МИКРОфИТОфОССИЛIlЙ В разли'НlЫХ литолого-фа
ЦllaЛЬНЫХ зонах рифея Восточной Сибири. И в а н о в с к а я А. В., 
К а з а н с к и й  Ю. П., т и м О Ф е е в Б. В. «Микрофоссилии СССР. 
Труды И Ги Г  СО АН СССР, вып.  8 ) >>. НОВОСllБIlРСК, «Наука», 1 973, 
C. 99- 1 02.  

л I lто.l0го-па.lеогеографнчеСJ(lIе I I сследоваНIlЯ Р l lфен ВОСТОЧIIОЙ СlIб ! ! [ 1 1 I  
1 103BO.'I 1 I ;1 1 I  YCTalloBlll'!> ТрlI JlIlто:юго-фацнаЛЫIые зоны. Д:IЯ первоi'I ЗОII Ы ,  
связанно!"! с теРРl l геН Н Ы М I I  J I  ГЛl lннсто-карБОllаТНЫЫJl осадкам! !  ГIРJlбрежно
MOPCKJlX 1 1  опресненных участков ЫОРСКIIХ бассейнов, характерн а  бедность 
1,0� l l lдекса :-I I IКРОФОССl lдll й ,  представденных неМ НОГlIЛll1 родаМII н шщаЫII .  
Во BTOPOl'j зоне, соответствующей участкаil! смешанного теРРl IГенно-карбо
l I аТI IОГО осадконакоп.lеНI IЯ  в :-r0РСКОill бассеliне с нормальной СО.lеностыо, 
mlКРОФIIТОlыанктон ДОСТlIГал пышного расцвета. В нем оuиаружсны illHOГl IC 
роды 11 деСЯТКII B I IДOB. Появдяются н овые группы - Megaspllacrol11orphid ia ,  
Phycol11 ycetes, Sca pllOll1orphida 1 1  др. В третьей З0не, зоне ,юрского Kapuo
l I атного осадконакоплеНI IЯ  преl lмущественно ;:to:IOMIITOBOrO Т l lпа ,  спектр 
:ll I IКРОП:I<1н!(тона illeHee богатыli, предстанлен ФО[J, iаЮI угнетенного 06.'11 1«<1. 
5I 1б:l . 3. 


